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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной 
дисциплине «Международное уголовное правосудие» создан в соответствии с 
требованиями Положения об учебно-методическом комплексе на уровне 
высшего образования, утвержденного постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь от 8 ноября 2022 г. № 427, и предназначен 
для студентов второй ступени высшего образования очной (дневной), заочной 
формы получения высшего образования специальности 1-24 80 01 
«Юриспруденция». Содержание разделов ЭУМК отвечает образовательным 
стандартам высшего образования данной специальности. Главная цель ЭУМК – 
оказание методической помощи студентам в освоении и систематизации 
учебного материала в процессе подготовки к аттестации по учебной 
дисциплине «Международное уголовное правосудие». 

ЭУМК включает: 
1. Учебную программу по дисциплине. 
2. Теоретический раздел (учебные издания для теоретического изучения 

дисциплины) с методическими рекомендациями. 
3. Практический раздел (материалы для проведения семинарских занятий 

по дисциплине для очной (дневной) и заочной формы обучения в соответствии 
с учебными планами) с методическими рекомендациями. 

4. Раздел контроля знаний обучающихся (материалы для текущего и 
итогового контроля работы, позволяющие определить соответствие учебной 
деятельности обучающихся требованиям образовательных стандартов высшего 
образования и учебно-программной документации, в том числе вопросы для 
подготовки к текущему экзамену, задания для контрольных работ, 
выполняемых вне аудиторных занятий) с методическими рекомендациями по 
применению названных материалов. 

5. Вспомогательный раздел, включающий информационно-аналитические 
материалы (список рекомендуемой литературы). 

Работа с ЭУМК должна включать на первом этапе ознакомление с 
тематическим планом учебной дисциплины, представленным в учебной 
программе. С помощью учебной программы по учебной дисциплине можно 
получить информацию о тематике лекций и семинарских занятий, перечнях 
рассматриваемых вопросов и рекомендуемой для их изучения литературы. Для 
подготовки к семинарским занятиям и промежуточным контрольным 
мероприятиям необходимо использовать материалы, представленные в 
теоретическом и практическом разделах, а также материалы для контроля 
работы студентов. В ходе подготовки к аттестации рекомендуется 
ознакомиться с требованиями к компетенциям по учебной дисциплине, 
изложенным в учебной программе,  а также перечнем вопросов к экзамену. 

ЭУМК составлен для обеспечения доступа студентов к учебной, научной, 
иной литературе, учебной программе, учебно-методической документации, 
учебно-методическим, информационно-аналитическими материалам по 
учебной дисциплине «Международное уголовное правосудие». 
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Основные цели ЭУМК:  

изучение базовых понятий и категорий, относящихся к содержанию  и 

особенностям функционирования основных международных судебных органов;  

овладение глубокими знаниями в отношении компетенции, организации и 

особенностей функционирования Международного суда ООН и  умения 

грамотно анализировать решения и консультативные заключения 

Международного суда ООН;  

формирование системного комплексного представления, глубокого и 

всестороннего понимания студентами современной системы органов 

международного уголовного правосудия, их роли в обеспечении 

международного правопорядка; 

развитие умения корректного использования международно-правовой 

терминологии, связанной с базовыми понятиями соответствующих  тем 

учебной дисциплины «Международное уголовное правосудие»; 

логически и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

международно-правовой проблематике, относящейся к учебной дисциплине к 

содержанию  и особенностям функционирования основных международных 

судебных органов, свободно оперировать юридической терминологией; 

углубление знаний, необходимых  юристу в правоприменительной 

деятельности на национальном уровне по реализации международно-правовых 

актов в области международного правосудия.  
В учебной программе приводятся требования к освоению учебной 

дисциплины, общее количество часов и количество аудиторных часов, 
отводимое на изучение учебной дисциплины, форма получения высшего 
образования, распределение аудиторного времени по видам занятий, курсам и 
семестрам; формы текущей аттестации по учебной дисциплине; содержание 
учебного материала и другая значимая информация. 

В списке основной литературы  приведены нормативные правовые акты, 
а также иные источники, в том числе те, которые имеются в библиотеке 
Международного университета «МИТСО». 

В  учебно-методической карте представлены  сведения о теоретических 
вопросах тем учебной дисциплины, которые планируется рассматривать на 
лекционных и семинарских занятиях, а также вопросах, которые предлагаются 
для самостоятельного изучения студентам.  

В теоретическом разделе содержится краткий курс лекций, который 
позволит актуализировать знания, полученные на лекциях при подготовке к 
экзамену. 

В практическом разделе содержатся план проведения семинарских 
занятий, задания управляемой самостоятельной работы. 

В разделе контроля знаний, размещен примерный перечень вопросов к 
экзамену. 

В разделе вспомогательный материал приводится список литературы для 
изучения дисциплины «Международное уголовное правосудие».  
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по дисциплине «Международное уголовное 

правосудие» разработана для лиц, обучающихся на второй ступени высшего 

образования очной (дневной), заочной формы получения высшего образования 

специальности 1-24 80 01 «Юриспруденция».  

Учебная дисциплина базируется на знаниях, получаемых студентами 

в процессе изучения таких учебных дисциплин, как «Международное 

публичное право», «Международное частное право», «Общая теория права», 

«Реализация международных договоров в национальной правовой системе» 

и др. 

Дисциплина «Международное уголовное правосудие» включает в себя 

систематизированное изложение теоретических вопросов, касающихся 

особенностей международного уголовного права, международного уголовного 

процессуального права, международного уголовного пенитенциарного права, 

института «Международные суды и трибуналы». Анализируются вопросы 

международной уголовной юрисдикции, правовые основы органов 

международного уголовного правосудия, практика их деятельности, и роль 

в обеспечении принципа неотвратимости наказания за совершенные 

международные преступления. 

Цель учебной дисциплины – формирование системного комплексного 

представления, глубокого и всестороннего понимания студентами современной 

системы органов международного уголовного правосудия, их роли 

в обеспечении международного правопорядка. 

Задачи учебной дисциплины: 

глубокое и всестороннее усвоение теоретической и методологической 

базы в сфере осуществления международного уголовного правосудия; 

ознакомление студентов с особенностями международного уголовного 

правосудия в обеспечении мира и безопасности человечества и защите прав 

индивидуумов; 

раскрытие и уяснение содержания правовых механизмов создания 

и функционирования органов международного правосудия, выявление 

современных тенденций в их развитии; 

формирование у студентов навыков самостоятельной ориентации 

и комплексного анализа международно-правовых инструментов, 

регламентирующих деятельность органов международного уголовного 

правосудия;  

развитие у студентов способности анализировать проблемы, 

возникающие в сфере международного уголовного правосудия и осуществлять 

поиск возможных направлений их разрешения. 

Магистр, освоивший содержание учебной дисциплины «Международное 

уголовное правосудие» должен обладать универсальными, углубленными 

профессиональными и специализированными компетенциями: 

Требования к универсальным компетенциям (УК): 
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УК-1. Быть способным выявлять и анализировать проблемы, 

закономерности и тенденции развития юридической науки, применять в 

научных и практических исследованиях основные методы научного познания 

(анализ, сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, 

проверка достоверности данных, принятие решений и др.), в самостоятельной 

исследовательской деятельности, генерировать и реализовывать 

инновационные идеи. 

УК-2. Обладать высоким уровнем профессионального правосознания, 

правового мышления и правовой культуры, быть способным развивать и 

совершенствовать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, строить 

траекторию профессионального развития и карьеры. 

УК-3. Быть способным использовать фундаментальные правовые знания 

для анализа, верифицикации, оценки полноты объективной реальности в ходе 

профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую информацию, работать в условиях 

неопределенности, рисков и неполноты информации. 

Требования к углубленным профессиональным компетенциям (УПК): 

УПК-1. Быть способным демонстрировать знания и понимание основных 

доктрин, концепций и теорий, характеризующих динамическое и статическое 

состояние государственно-правовых феноменов, специфики становления 

и развития учений о государстве и праве в исторической, цивилизационной 

и мировоззренческой перспективе, осмысливать проблемы истории государства 

и права в глобальном и локальном измерениях, анализировать историю 

государственно-правового развития Беларуси в самостоятельной научно-

исследовательской, научно-образовательной и иной профессиональной 

деятельности.  

УПК-4. Быть способным использовать знания о механизмах реализации 

норм международного права на международном и внутригосударственном 

уровне, решать теоретические и практические задачи, связанные 

с имплементацией и применением международных договоров.  
Для приобретения профессиональных компетенций в результате изучения 

дисциплины магистр должен:  

знать: 

отличия категории уголовного правосудия в международном 

и внутригосударственном праве;  

содержание и основные категории институтов международного 

уголовного правосудия;  

современные и инновационные методы исследования, а также 

информационно-коммуникационные технологии в области международного 

уголовного правосудия; 
уметь: 
анализировать источники, содержащие нормы и положения 

международного уголовного правосудия, а также учебно-методическую 

литературу по курсу;  
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квалифицировать деяние субъекта международного права как 

международно-противоправное;  

определять правомерность применения мер принуждения;  

владеть: 

основными способами применения норм международных документов; 

методами правовой квалификации фактов, событий и действий; 

правовой терминологией в сфере международного права. 

Методика изучения учебной дисциплины 
Для освоения дисциплины «Международное уголовное правосудие» 

необходимо изучить учебную литературу, указанную в информационно-

методической части данной программы, а также ознакомиться с практикой 

органов международного уголовного правосудии на интернет-сайтах ООН, 

Международного Уголовного Суда, других органов международного 

уголовного правосудия, соответствующих компетентных национальных 

органов. 

Преподавание учебной дисциплины предполагает использование таких 

методов обучения как теоретико-информационные (проблемная лекция, 

лекция-диспут) и практико-ориентированные (дискуссия, учебные дебаты, 

мозговой штурм, круглые столы, деловые игры), семинарские занятия. 

Средствами обучения выступают письменные источники (монографии 

и научные статьи по отдельным темам), мультимедийные устройства и средства 

и электронные базы данных правовой информации. 

Контроль усвоенных знаний, обучающихся может осуществляться путем 

устного и (или) письменного опроса, решения практических задач, 

заслушивания докладов, тестирования, проверки практической работы. 

 

Распределение аудиторных часов по видам занятий и семестрам. 

Виды и формы аттестации 

Семестр 

Количество академических часов 
Форма 

текущей 

аттестации 
Всего Аудит. 

Из них 

Лекции 
Лабор. 

занятия 

Практ. 

занятия 
Семинары УСР1 

Очная (дневная) форма получения II ступени высшего образования 

2 108 40 14   14 12 экз. 

Всего 108 40 14   14 12  

Заочная форма получения II ступени высшего образования 

1 (уст) нач. 8 8      

2 108 12 6   6  экз. 

Всего 108 20 14   6   

 

                                                 
1 Управляемая самостоятельная работа. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Понятие, сущность, особенности института международного 

уголовного правосудия, его становление и развитие 

Становление основных идей и принципов международного правосудия 

в древние и средние века (третейские суды и арбитражи), и в первый период 

классического международного права. Попытки правового 

и институционального урегулирования международного уголовного 

правосудия: Версальский мирный договор (1919), Пакт Бриана – Келлога 

(1928), Три Лондонские конвенции об определении агрессии (1933). 

Создание органов международного уголовного правосудия, призванных 

осуществлять правосудие над лицами, совершившими международные 

преступления: Международный военный Трибунал для суда и наказания 

главных военных преступников европейских стран оси (1945–1946); 

Международный военный трибунал для Дальнего Востока (1946–1948). 

Современная международная система органов правосудия: 

Международные уголовные трибуналы ad hoc; Гибридные (смешанные) 

трибуналы и суды, создаваемые в рамках соглашений государств с ООН, или 

формируемые временными администрациями ООН; 

интернационализированные суды, Международный Уголовный Суд. 

 

Тема 2. Международные преступления 

Ретроспектива становления и развития понятия «международные 

преступления» их отличие от преступлений международного характера. 

Перечень международных преступлений в Уставах Нюрнбергского 

Международного Военного Трибунала и Международного Военного Трибунала 

для Дальнего Востока; проекте Кодекса преступлений против мира 

и безопасности человечества (1996), Трибуналах по бывшей Югославии, 

Руанде, Статуте Международного Уголовного Суда. Понятие преступления 

агрессии, его характеристика. Преступление геноцида, элементы составов 

преступлений геноцида, отличие геноцида от умышленного убийства, признаки 

состава преступления, связанного с подстрекательством геноцида. Понятие 

преступления против человечности, элементы их составов, дополнительные 

характеристики составов отдельных видов преступлений против человечности. 

Резолюция Генеральной Ассамблеи 74/187 от 18.12.2019 «Преступления против 

человечности». Военные преступления как серьезные нарушения Женевских 

конвенций (1949), общие элементы составов международных преступлений, 

относящихся к серьезным нарушениям Женевских конвенций. Проблема 

отнесения к международным преступлениям пыток, пиратства, терроризма, 

иных преступлений международного характера. 
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Тема 3. Международно-правовые стандарты правосудия и обращения 

с заключенными и несовершеннолетними, лишенными свободы 

Основные принципы независимости судебных органов, беспристрастное, 

объективное, обоснованное судебное преследование и исключение факты 

нарушения прав человека и его основных свобод; публичный характер 

судебного разбирательства; рассмотрение дела в разумный срок; независимость 

суда; эффективное участие в судебном разбирательстве; право на юридическую 

помощь; право на обжалование судебного постановления; окончательность 

и стабильность судебного решения. 

Принципы, касающиеся минимальных универсальных (региональных) 

стандартных правил в области обращения с заключенными. Принципы защиты 

всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в любой форме 

и обращения с заключенными. Правила, касающиеся зашиты 

несовершеннолетних, лишенных свободы. Основные отличия 

Европейских пенитенциарных правил от Минимальных стандартных правил 

ООН. 

 

Тема 4. Принципы международного уголовного правосудия 

Основные принципы международного уголовного правосудия: принцип 

неприменения силы и угрозы силой в международных отношениях; принцип 

территориальной целостности и неприкосновенности; принцип 

добросовестного выполнения обязательств по международному праву, принцип 

уважения прав человека.  

Специальные принципы международного уголовного правосудия: 

Принцип индивидуальной ответственности лиц, совершивших международное 

уголовное преступление, его формирование и становление в современном 

международном праве. Принципы, касающиеся иммунитета должностных 

государства от иностранной уголовной юрисдикции (Текст проектов статей об 

иммунитете должностных государства от иностранной уголовной юрисдикции 

(2022)). 

Принцип соблюдения международных процессуальных прав участников 

международного уголовного процесса в Международном пакте о гражданских и 

политических правах, принцип запрещения под страхом уголовного наказания 

представителей гражданских и военных органов насилия над жизнью, 

здоровьем, физическим или психическим состоянием лиц, за действия, 

связанные с вооруженным конфликтом (Женевские конвенции). Система 

принципов обеспечения беспристрастного и объективного международного 

уголовного судопроизводства в Статуте Международного Уголовного Суда.  

Принципы международного сотрудничества в области осуществления 

правосудия в отношении лиц, совершивших военные преступления 

и преступления против человечества.  
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Тема 5. Нюрнбергский и Токийский трибуналы, Международные 

трибуналы ad-hoc: по бывшей Югославии и Руанде 

Нюрнбергский и Токийский трибуналы: организационная структура, 

компетенция и юрисдикция, судебная процедура, институт главных 

обвинителей, процессуальные права и гарантии для подсудимых. 

Международные уголовные учреждения ad.hoc: Трибуналы по бывшей 

Югославии (МТБЮ) и Руанде (МУТ): организационная структура, состав 

трибуналов, независимые судьи ad litem, судебная процедура, правило «proprio 

motu», концепция «совместной преступной деятельности» («joint criminal 

enterprise» – JCE). Территориальная, предметная, параллельная юрисдикция 

МТБЮ и МТР. Критерии отличий трибуналов МТБЮ и МРТ от Нюрнбергского 

и Токийского трибуналов. 

 

Тема 6. Гибридные (смешанные) органы международного правосудия 

Гибридные (смешанные) суды и трибуналы, их отличие от трибуналов  

ad-hoc. Специальные суды, созданные в рамках международных договоров 

государств с ООН и действующие по Мандату ООН: их юридическая природа 

и отличия. Специальный суд по Сьерра-Леоне, Специальный Трибунал по 

Ливану: организационная структура, компетенция, персональная, предметная 

и параллельная юрисдикция, процессуальные права участников 

судопроизводства. Особенности Трибунала по Ливану. Гибридные 

(смешанные) суды, учрежденные миссиями ООН по поддержанию мира. 

Коллегии с исключительной юрисдикцией в отношении серьезных 

преступлений в Восточном Тимор, Смешанные суды на территории Косово: 

правовая основа их учреждения, порядок назначения международную судей и 

прокуроров. Критерии различия смешанных (гибридных) уголовных судов, 

учрежденных на основании соглашений с ООН и Миссиями по поддержанию 

мира. 

 

Тема 7. Интернационализированные суды и специальные трибуналы, 

обладающие гибридной юрисдикцией 

Судебная палата по расследованию военных преступлений в Боснии 

и Герцеговине: организационная структура, порядок назначения судей, 

их компетенция. Чрезвычайные палаты в судах Камбоджи: структура, порядок 

назначения международных судей, материальная и процессуальная основа 

деятельности, предметная, параллельная, территориальная юрисдикция, 

отличительные особенности. Специальные трибуналы, обладающие гибридной 

юрисдикцией: Устав Иракского специального трибунала по преступлениям 

против человечности; Чрезвычайные африканские палаты в Дакаре (Сенегал), 

Дело об инциденте над Локерби: проблемы объективного судебного 

разбирательства в рамках международного уголовного правосудия соблюдения 

процессуальных прав участников судопроизводства, защиты прав 

индивидуумов и народов. 
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Тема 8. Международный уголовный Суд как закономерный этап 

в развитии международной уголовной юстиции 

История создания МУС, состав Суда его организационная структура, 

компетенция, юрисдикция. Принцип дополняемости (комплементарности) 

МУС, Юрисдикция Суда по критерию времени (ratione temporis), 

территориальная юрисдикция, персональная юрисдикция, юрисдикция 

предметная. Порядок осуществления судопроизводства в МУС. Канцелярия 

Прокурора и правило proprio motu. Система сдержек и противовесов, Группа по 

оказанию помощи потерпевшим и свидетелям. Критерии индивидуальной 

уголовной ответственности по Статуту МУС, концепция «сложного 

соисполнительства» (co-perpetration). Вопросы, связанные с выходом ряда 

государств из состава МУС, проблемы участия ведущих стран мира в его 

деятельности.  

  



15 

 

 

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Очная (дневная) форма получения II ступени высшего образования  
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о
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е 
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н

я
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аб

о
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ат

о
р
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ы
е 

за
н

я
ти

я 

2 семестр 

1. Понятие, сущность, особенности 

института международного уголовного 

правосудия, его становление и развитие. 

2    2 УО, РПЗ 

2. Международные преступления. 2  2  2 УО, РПЗ 

3. Международно-правовые стандарты 

правосудия и обращения с заключенными 

и несовершеннолетними, лишенными 

свободы 
2 

 2   
УО, РПЗ, 

ЗТТ 

4. Принципы международного уголовного 

правосудия. 
 2  2 УО, РПЗ, КР 

5. Нюрнбергский и Токийский трибуналы, 

Международные трибуналы ad-hoc: по 

бывшей Югославии и Руанде. 

2  2   УО, РПЗ 

6. Гибридные (смешанные) органы 

международного правосудия  
2  2  2 УО, РПЗ, КР 

7. Интернационализированные суды и 

специальные трибуналы, обладающие 

гибридной юрисдикцией 

2  2  2 УО, РПЗ 

8. Международный уголовный Суд как 

закономерный этап в развитии 

международной уголовной юстиции 

2  2  2 УО, РПЗ 

 Всего 14  14  12 экз. 
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Заочная форма получения II ступени высшего образования  
 

Н
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а,
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м

ы
 

Название раздела, темы 

Количество 

аудиторных часов 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 

У
С

Р
 Форма 

контроля 

знаний 

Л
ек
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р
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к
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е 
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я
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я 

С
ем
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ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

1-2 семестр 

1. Понятие, сущность, особенности 

института международного уголовного 

правосудия, его становление и развитие. 

2     УО, РПЗ 

2. Международные преступления.  2  2   УО, РПЗ 

3. Международно-правовые стандарты 

правосудия и обращения с 

заключенными и 

несовершеннолетними, лишенными 

свободы 

2 

    
УО, РПЗ, 

ЗТТ 

4. Принципы международного уголовного 

правосудия. 
 

2 

  УО, РПЗ, КР 

5. Нюрнбергский и Токийский трибуналы, 

Международные трибуналы ad-hoc: по 

бывшей Югославии и Руанде. 

2    УО, РПЗ 

6. Гибридные (смешанные) органы 

международного правосудия 
2  

2 

  УО, РПЗ, КР 

7. Интернационализированные суды и 

специальные трибуналы, обладающие 

гибридной юрисдикцией 

2    УО, РПЗ 

8. Международный уголовный Суд как 

закономерный этап в 

развитии международной уголовной 

юстиции. 

2     УО, РПЗ 

 Всего 14  6   экз. 
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СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Диагностика результатов образовательной деятельности обучающихся 

осуществляется в ходе проведения всех видов учебных занятий, управляемой 

самостоятельной работы и текущей аттестации по учебной дисциплине 

«Международное уголовное правосудие». 

В образовательном процессе используются рекомендованные 

Министерством образования Республики Беларусь критерии оценок 

результатов учебной деятельности, основанные на десятибалльной шкале 

оценки знаний. Итоговая оценка выставляется на основании: 

Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении 

содержания образовательных программ высшего образования, утвержденных 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь 

от 29.05.2012 г. № 53.  

Основными формами контроля знаний по учебной дисциплине являются: 

устный опрос     УО; 

коллоквиум     К; 

решение практических задач   РПЗ; 

тест (задание тестового типа)   ЗТТ; 

контрольная работа    КР; 

экзамен      экз. 
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ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

для очной (дневной) формы получения образования 
 

Семинарское занятие 1 
Тема 2. Международные преступления (2 часа) 
Понятие, сущность и особенности международных преступлений, 

совершенных индивидами их отличие от преступлений международного 
характера. Преступления против мира и преступление агрессии. Преступление 
геноцида, виды преступлений геноцида и элементы их составов. Преступления 
против человечности, его квалифицирующие признаки. Резолюция Генеральной 
Ассамблеи 74/187 от 18.12.2019 «Преступления против человечности». Военные 
преступления или серьезные нарушений Женевских конвенций (1949). Общие 
элементы составов военных преступлений. Международный терроризм: проблема 
его отнесения к международным преступлениям.  

 
Семинарское занятие 2 

Темы 3-4. Принципы международного уголовного правосудия. 

Международно-правовые стандарты правосудия, обращения 
с заключенными и несовершеннолетними, лишенными свободы (2 часа) 

Основные принципы международного уголовного правосудия. 
Специальные (отраслевые) принципы международного уголовного правосудия. 
Принцип индивидуальной уголовной ответственности. Иммунитет должностных 
лиц государства. Процессуальные принципы защиты прав участников 
международного уголовного судопроизводства, закрепленные в Уставах 
Нюрнбергского и Токийского Трибуналов; международных трибуналах ad hoc; 
гибридных и интернационализированных судах; Статуте Международного 
Уголовного Суда. Минимальные стандартные правила правосудия и обращения с 
заключенными.  

 
Семинарское занятие 3 

Темы 5. Нюрнбергский и Токийский трибуналы, Международные 
трибуналы ad-hoc: по бывшей Югославии и Руанде (2 часа)  

Правовые основы создания Нюрнбергского и Токийского трибуналов, цели, 
организационная структура, компетенция, процессуальная и судебная процедура, 
процессуальные права и гарантии обвиняемых и других участников судебного 
процесса. Значение Нюрнбергского и Токийского Международных Военных 
Трибуналов в формировании и развитии материальных и процессуальных основ 
международного уголовного правосудия. Международные трибуналы ad.hoc: 
правовые основы создания, организационная структура, предметная, 
параллельная, территориальная юрисдикция, компетенция. Конкретизация 
Трибунала по бывшей Югославии элементов индивидуальной личной уголовной 
ответственности за совершение международных преступлений, расширение 
перечня международных преступлений, подпадающих под юрисдикцию МТБЮ. 
Концепция совместной преступной деятельности. Процессуальные права 
обвиняемого, меры защиты потерпевших и свидетелей.  
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Семинарское занятие 4 

Тема 6. Гибридные (смешанные) органы международного уголовного 

правосудия (2 часа) 
Общая характеристика гибридных (смешанных) 

и интернационализированных уголовных судов. Специальный суд по Сьерра-
Леоне: правовые основы создания, организационная структура, особенности 
предметной юрисдикции, Правила процедуры и доказывания, порядок принятия 
решений, процессуальные права обвиняемого, меры наказания, проблемы 
правового статуса Специального суда по Сьерра-Леоне. Специальный трибунал 
по Ливану: правовая основа создания, организационная структура, предметная, 
территориальная и параллельная юрисдикция и применимое право, 
процессуальные права подозреваемого и обвиняемого. Порядок судебного 
разбирательства, в том числе заочного. Право потерпевшего на компенсацию. 
Коллегии с исключительной юрисдикцией в отношении серьезных преступлений 
в Восточном Тиморе, Смешанные суды на территории Косово: правовые основы 
создания, порядок назначения международных судей и прокуроров. Критерии 
различия гибридных (смешанных) уголовных судов, учрежденных на основании 
соглашений с ООН и Миссиями по поддержанию мира. 

 
Семинарское занятие 5 

Тема 7. Интернационализированные суды и специальные трибуналы, 

обладающие гибридной юрисдикцией (2 часа) 
Судебная палата по расследованию военных преступлений в Боснии 

и Герцеговине: правовые основы создания, структура, применимое право, 
юрисдикция, состав Суда, компетенция. Чрезвычайные Палаты в судах 
Камбоджи: правовые основы создания, применимое право, структурные 
подразделения, их состав. Предметная, территориальная и персональная 
юрисдикция. Проблемы механизма принятия решений, особенность уголовно-
процессуального регулирования судебного процесса другая специфика 
деятельности Чрезвычайных Палат. Устав Иракского специального трибунала по 
преступлениям против человечности: правовые основы учреждения, состав 
Трибунала, применимое право, предметная юрисдикция, ограниченная форма 
универсальной персональной юрисдикции, ограничительное условие участия 
международных судей. Проблемы обеспечения процессуальных прав и гарантий 
обвиняемым. Чрезвычайные африканские палаты в Дакаре (Сенегал): причины 
создания, их предметная юрисдикция и особенности. Дело об инциденте над 
Локерби: (Шотландия): проблемы соотношения права международных 
организаций, права международной безопасности и мирных средств 
урегулирования споров. Дальнейшее развитие международно-правового го 
сотрудничества в борьбе с международным терроризмом. 
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Семинарские занятия 6 
Тема 8. Международный уголовный Суд как закономерный этап 

в развитии международной уголовной юстиции (2 часа) 
Историко-правовые предпосылки создания Международного Уголовного 

Суда. Основные принципы и правила, применяемые при формировании и 
деятельности Международного Уголовного Суда. Состав Суда, его 
организационная структура, компетенция применимое право, концепция 
«сложного соисполнительства» (co-perpetration). Порядок осуществления 
судопроизводства, полномочия: Палаты предварительного производства, 
Судебной Палаты, Апелляционной Палаты, Секретариата, Обвинителя, правило 
(proprio motu). Система сдержек и противовесов в отношении деятельности 
прокурора. Предметная юрисдикция Суда по критерию времени (ratione temporis); 
территориальная юрисдикция, юрисдикция персональная (ratione personae) 
Критерии индивидуальной уголовной ответственности по Статуту МУС. 
Механизм осуществления юрисдикции МУС. Проблемы отнесения преступления 
агрессии к юрисдикции МУС, участия в Римском Статуте ведущих держав, 
политизации деятельности Суда, возникновение региональных судебных органов 
международного уголовного правосудия и др. 
 

Для заочной формы обучения 
 

Семинарское занятие 1  
Тема 2. Международные преступления (2 часа)  
Понятие, сущность и особенности международных преступлений, 

совершенных индивидами их отличие от преступлений международного 
характера. Преступления против мира и преступление агрессии. Понятие 
преступления геноцида, виды преступлений геноцида и элементы их составов. 
Понятие преступления против человечности, его квалифицирующие признаки. 
Резолюция Генеральной Ассамблеи 74/187 от 18.12.2019 «Преступления против 
человечности». Военные преступления или серьезные нарушений Женевских 
конвенций (1949) Общие элементы составов военных преступлений. 
Международный терроризм: проблема его отнесения к международным 
преступлениям. 

 

Семинарское занятие 2  
Темы 4-5. Принципы международного уголовного правосудия. 

Нюрнбергский и Токийский трибуналы, Международные трибуналы ad-hoc: 
по бывшей Югославии и Руанде (2 часа)  

Основные принципы международного уголовного правосудия. 
Специальные (отраслевые) принципы международного уголовного правосудия. 
Принцип индивидуальной уголовной ответственности. Иммунитет должностных 
лиц государства. Процессуальные принципы защиты прав участников 
международного уголовного судопроизводства, закрепленные в Уставах 
Нюрнбергского и Токийского Трибуналов; международных трибуналах ad hoc; 
гибридных и интернационализированных судах; Статуте Международного 
Уголовного Суда. Правовые основы создания Нюрнбергского и Токийского 
трибуналов, цели, организационная структура, компетенция, процессуальная и 
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судебная процедура, процессуальные права и гарантии обвиняемых и других 
участников судебного процесса. Значение Нюрнбергского и Токийского 
Международных Военных Трибуналов в формировании и развитии материальных 
и процессуальных основ международного уголовного правосудия. 
Международные трибуналы ad.hoc: правовые основы создания, организационная 
структура, предметная, параллельная, территориальная юрисдикция, компетенция. 
Конкретизация элементов индивидуальной личной уголовной ответственности за 
совершение международных преступлений, расширение перечня международных 
преступлений, подпадающих под юрисдикцию МТБЮ. Концепция совместной 
преступной деятельности. Процессуальные права обвиняемого, меры защиты 
потерпевших и свидетелей. 
 

Семинарское занятие 3 
Темы 6-7. Гибридные (смешанные) и интернационализированные 

органы международного уголовного правосудия (2 часа) 
Специальный суд по Сьерра-Леоне: правовые основы создания, 

организационная структура, особенности предметной юрисдикции, порядок 
принятия решений, процессуальные права обвиняемого, меры наказания, 
проблемы правового статуса Специального суда по Сьерра-Леоне. Специальный 
трибунал по Ливану: правовая основа создания, организационная структура, 
предметная, территориальная и параллельная юрисдикция и применимое право, 
процессуальные права подозреваемого и обвиняемого. Порядок судебного 
разбирательства, в том числе заочного. Коллегии с исключительной юрисдикцией 
в отношении серьезных преступлений в Восточном Тиморе, Смешанные суды на 
территории Косово: правовые основы создания, порядок назначения 
международных судей и прокуроров. Критерии различия гибридных (смешанных) 
уголовных судов, учрежденных на основании соглашений с ООН и Миссиями по 
поддержанию мира. 

Судебная палата по расследованию военных преступлений в Боснии и 
Герцеговине: правовые основы создания, структура, применимое право, 
юрисдикция, состав Суда, компетенция. Чрезвычайные Палаты в судах 
Камбоджи: правовые основы создания, применимое право, структурные 
подразделения, их состав. Предметная, территориальная и персональная 
юрисдикция. Проблемы механизма принятия решений, особенность уголовно-
процессуального регулирования судебного процесса. 

Устав Иракского специального трибунала по преступлениям против 
человечности: правовые основы учреждения, состав Трибунала, применимое 
право, предметная юрисдикция, ограниченная форма универсальной 
персональной юрисдикции, ограничительное условие участия международных 
судей. Проблемы обеспечения процессуальных прав и гарантий обвиняемым. 
Чрезвычайные африканские палаты в Дакаре (Сенегал): причины создания, их 
предметная юрисдикция и особенности. Дело об инциденте над Локерби: 
(Шотландия): проблемы соотношения права международных организаций, права 
международной безопасности и мирных средств урегулирования споров. 
Дальнейшее развитие международно-правового сотрудничества в борьбе 
с международным терроризмом.  
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ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ  

НА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

Задача 1. 

Дайте сравнительно-правовую характеристику Уставов Нюрнбергского 

международного военного трибунала (1945) Токийского Международного 

военного трибунала по Дальнему Востоку (1946).  

 

Задача 2. 

Изложите причины включения в работу программу Комиссии 

международного права темы «Преступления против человечества» (Резолюция 

Генеральной Ассамблеи 74/187 от 18.12.2019 «Преступления против 

человечности»), дайте краткую характеристику положениям, принятым в 

рамках проекта статей о преступлениях против человечности и наказания за 

них. 

 

Задача 3. 

Международный Суд ООН принял к рассмотрению дело по иску 

Ливийской Арабской Джамахирии против США и Великобритании (несмотря 

на возражение последних) в связи с инцидентом в Локерби по вопросам 

толкования Монрельской конвенции по борьбе с актами, направленными 

против безопасности гражданской авиации (1971). 

В чем заключается проблема соотношения права международных 

организаций, права международной безопасности и мирных средств 

урегулирования споров, вытекающая из предмета спора, поясните, почему Суд 

принял решение принять делу к производству? 

 

Задача 4. 

Можно ли согласиться с мнением судьи Международного Суда ООН 

Судья г-на Куиманса, который указал, что полномочия Совета Безопасности и 

Международного Суда достаточно четко различаются и не противоречат друг 

другу. Любое государство может обращать внимание Совета на ту или иную 

проблему, и Совет имеет право выражать свою точку зрения и определять, в 

какой мере эта проблема угрожает миру и безопасности, 

Точно так же любое государство имеет право представить на 

рассмотрение Международного Суда жалобу на другое государство, и только 

Суд имеет право решать, полномочен ли он, ее рассматривать? 
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Задача 5. 

Во время Нюрнбергского и Токийского процессов военные руководители 

нацисткой Германии в целях своей защиты приводили следующие аргументы: 

В период инкриминируемых в их отношении преступлений, международная 

уголовная ответственность за них еще не была установлена. В этой связи, закон 

обратной силы не имеет, следовательно, их нельзя привлекать к ответственности 

на основании Уставов Нюрнбергского и Токийского трибуналов. 

Обвиняемые ссылались на акт государственной власти и иммунитет как на 

обстоятельство, которое исключало бы возможность уголовной 

ответственности. Они не обязаны соблюдать верность государствам-

победителям, так как выполняли приказы вышестоящих руководителей, а 

Германия восстанавливала справедливость, нарушенную в результате первой 

мировой войны.  

По каким критериям были отвергнуты аргументы Трибуналом? 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Причины, обуславливающие учреждение МУС:  
1. Создание постоянного и независимого Суда, способного рассматривать 

все международные преступления, включая международный терроризм.  

2. Необходимость постоянного и независимого Суда, способного 

рассматривать все международные преступления.  

3. Создание универсального и устойчивого судебного механизма для 

привлечения к ответственности преступников, избежавших осуждения 

национальными судами.  

4. Осуществление уголовного преследования преступников, 

подозреваемых в совершении международных преступлений, способствовало 

бы воспрепятствованию к рассмотрению в Суде дел граждан любых государств. 

 

2. Источники формирования Международного Уголовного Суда:  
1. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания за 

него (1948) и Консультативное заключение Международного Суда ООН 

(28.05.1951) «Оговорки к Конвенции о преступлении геноцида и наказания за 

него». 

2. Женевские конвенции о защите жертв войны (1949) и Дополнительный 

Протокол II к ним (8/06/1977). 

3. Проект Кодекса преступлений против мира и безопасности 

человечества  

4. Конвенция о неприменении и срока давности к военным 

преступлениям и преступлениям против человечества (1968) 

5. Конвенция против транснациональной организованной преступности 

6. Конвенция о пресечении преступления геноцида и наказания за него 

(1973). 
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3. Основные принципы и правила, применяемые при формировании 

и деятельности Суда:  
1. Complementarity principle  

2. The ne bis in idem principle.  

3. The principle «aut dedere aut judicare».  

4. The principle «nullum grimen sine lege».  

5. The principle of implementing case-law.  

6. Subsidiarity principle. 

7. The principle of compensation for damage to victims. 

 

4. Принцип «дополняемости», применяемый при формировании и 

деятельности Международного Уголовного Суда означает: 

1.Возможность МУС проведения параллельного расследования 

международных преступлений наряду с национальными судебными органами. 

2. Осуществить уголовное преследование должным образом, если 

национальные судебные органы не желают осуществить уголовное 

преследование лица к уголовной ответственности за преступления, 

подпадающие под юрисдикцию МУС. 

3. Осуществить уголовное преследование должным образом, если 

национальные судебные органы не способны осуществить уголовное 

преследование лица к уголовной ответственности за преступления, 

подпадающие под юрисдикцию МУС. 

 

5. Правом обращения в Суд с просьбой возбудить расследование 

обладают:  
1. Государство-участник Статута МУС. 

2. Государство-участник Устава ООН. 

3. Совет Безопасности ООН. 

4. Прокурор МУС по собственной инициативе. 

 

6. В каком документе зафиксированы принципы международного 

сотрудничества в области осуществления правосудия в отношении лиц, 

совершивших военные преступления и преступления против 

человечества: 

1. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за 

него (1948)  

2. Резолюция 3074 (XXVIII) ГА ООН от 3 декабря 1973. 

3. Резолюция 2074 (XXVIII) ГА ООН от 3 декабря 1948. 

 

7. Международный Военный Трибунал для суда и наказания главных 

военных преступников европейских стран оси (МВТ) (Нюрнбергский 

трибунал) носит такое название потому, что; 

1. Предметом судопроизводства является «военные преступления». 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/3074(XXVIII)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/3074(XXVIII)
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2. Трибунал состоял из представителей военного командования Держав-

победителей.  

3. Название предусмотрено международным правом.  

 

8. Юрисдикция Международного военного трибунала: 

1. Преступления против мира (планирование, подготовка, развязывание 

или ведение агрессивной войны или войны в нарушение международных 

договоров); 

2. Преступления агрессии 

3. Военные преступления  

4. Преступления против человечности  

 

9. Организационная структура МТБЮ: 

1. Камеры, включающих две Судебные камеры и Апелляционную камеру. 

2. Камеры, включающих три Судебные камеры и Апелляционную камеру. 

3. Обвинитель.  

4. Секретариат, обслуживающий камеры и Обвинителя. 

5. Секретариат, обслуживающий Обвинителя. 

 

10. Состав Камер МТБЮ: 

1. 16 постоянных независимых судей. 

2. 14 постоянных независимых судей. 

3. 9 независимых судей (ad liteм). 

4. 14 независимых судей (ad liteм). 

 

11. Состав судей в камерах в МТБЮ: 

1. Судебная камера в составе трех судей. 

2. Судебная камера в составе 6 судей. 

3. Судебная в составе трех постоянных судей и в любой период максимум 

шесть независимых судей. 

 

12. Состав Апелляционной камеры в МТБЮ: 
1. Пять постоянных судей, три из них – постоянные судьи МТБЮ, два – 

постоянные судьи Международного уголовного трибунала по Руанде. 

2. Семеро постоянных судей, пять из них – постоянные судью МТБЮ, 

два – постоянные судьи Международного уголовного трибунала по Руанде. 

 

13. Полномочия, которыми не обладают судьи «ad liteм»: 
1. Не принимают правила процедуры и доказывания согласно статье 15 

Устава.  

2. Не участвуют в рассмотрении обвинительного заключения согласно 

статье 19 Устава. 
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3. Не консультируют Председателя в отношении распределения судей 

согласно статье 14 Устава или в отношении помилования или смягчения 

приговора согласно статье 28 Устава.  

4. Не имеют права быть избранными на должность Председателя 

Трибунала или председательствующего судьи Судебной камеры и не имеют 

права голосовать при их выборах согласно статье 14 Устава 

5. Не обладают полномочиями выносить судебные решения в ходе 

досудебного разбирательства не только по делам, для рассмотрения которых 

они были назначены, но и по другим делам. 

 

14. Какие дополнительные виды преступлений против человечества, 

указанные в перечне Устава Нюрнбергского Трибунала были включены в 

Устав МТБЮ: 

1. Убийства. 

2. Истребление. 

3. Порабощение. 

4. Ссылка и другие жестокости, совершенные в отношении 

гражданского населения до или во время войны, или преследования по 

политическим, расовым или религиозным мотивам. 

5. Заключение в тюрьму. 

6. Пытки. 

7. Изнасилования и другие бесчеловечные акты.  

 

15. Структура Международного трибунала по Руанде: 
1. Камеры, включающие три Судебные камеры и Апелляционную 

камеру. 

2. Камеры, включающие две Судебные камеры и Апелляционную 

камеру.  

3. Обвинитель.  

4. Секретариат.  

 

16. Категории гибридных (смешанных) судебных органов:  
1. Специальные суды, созданные в соответствии на основе 

международных договоров государств с ООН.  

2. Суды, формируемые временными администрациями ООН на 

территориях государств, где проводятся миротворческие операции. 

3. Суды созданные на основе международных договоров государств с 

ООН под эгидой Временной Администрации. 

  

17. Интернациональные суды: 
1. Национальные суды, к юрисдикции которых специальными решениями 

отнесено правосудие по делам о международных преступлениях с участием 

международных судей и иных участников уголовного судопроизводства.  
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2. Учреждены и сформированы в порядке, предусмотренном 

внутригосударственным законодательством 

3. Учреждены и сформированы в порядке, предусмотренном 

внутригосударственным законодательством и международным правом. 

4. Материально-правовую и процессуальную основу их деятельности 

составляет внутригосударственное уголовное и уголовно-процессуальное 

право.  

5. Участие в их деятельности принимают международные судьи 

и обвинителей наряду с национальными судьями и обвинителями.  

6. Участие в их деятельности принимают только международные судьи 

и обвинители.  

 

18. Чрезвычайные палаты в судах Камбоджи для преследования 

за преступления, совершенные в период Демократической Кампучии:  
1. Судебная палата и Палата Верховного суда. 

2. В состав Судебной палаты входит три камбоджийских и два 

международных судьи. 

3. В состав Судебной палаты входит два камбоджийских и три 

международных судьи.  

4. В состав Палаты Верховного суда состав - четыре камбоджийских и 

три международных судьи. 

5. Палата Верховного суда является апелляционной и последней 

апелляционной и последней инстанцией. Решения принимаются 

«квалифицированным» большинством. 

 

19. Структура Чрезвычайных палат (сообвинители):  

1. Сообвинители – один камбоджийский и один международный.  

2. Сообвинители – два камбоджийских и один международный. 

3. Полномочны инициировать подготовительные расследования, 

формулируют обвинения, открывают судебное следствие и, когда это следствие 

приводят к преданию обвиняемого суду в Чрезвычайных палатах, ведут 

уголовное преследование в судебном заседании апелляционном процессе. 

 

20. Юрисдикция ratione materiae Чрезвычайных палат в Камбодже: 
1. Преступления геноцида.  

2. Преступления против человечности. 

3. Серьезные нарушения Женевских конвенций (1949). 

4. Военные преступления.  

5. Уничтожение культурных ценностей в ходе вооруженного конфликта. 

6. Преступления против лиц, пользующихся международной защитой, 

совершенные при обстоятельствах, запрещенных Венской конвенцией 

о дипломатических сношениях (18.04.1961). 

7. Некоторые преступления в соответствии с камбоджийским правом: 

убийства, пытки преследования за религиозные убеждения.  
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21. Территориальная юрисдикция Международного Уголовного Суда 

Суд может осуществлять свои функции: 

1. на территории любого государства-участника Статута. 

2. на территории любого государства-члена ООН. 

3. на основе специального соглашения – на территории любого иного 

государства.  

 

23. Юрисдикция персональная (ratione personae) МУС: 

1. Суд обладает юрисдикцией в отношении любого физического лица, 

которое совершило преступление, подпадающее под его юрисдикцию, за 

исключением лиц, не достигших 18-летнего возраста в момент совершения 

деяния. 

2. Суд обладает юрисдикцией в отношении любого физического лица, 

которое совершило преступление, подпадающее под его юрисдикцию, за 

исключением лиц, не достигших 20-летнего возраста в момент совершения 

деяния: 

Категории лиц, подпадающих по юрисдикцию Суда  

лица – граждане государства – участника Статута, совершившие 

преступления на территории государства – участника; 

любые лица, совершившие преступления на территории государства – 

участника Устава ООН; 

любые лица, совершившие преступления на территории государства – 

участника Статута; 

лица – граждане третьего государства, совершившие преступления на 

территории государства – участника Статута; 

любые лица, если Совет Безопасности передает ситуацию Прокурору 

Суда на основании главы VII Устава ООН; 

лица, совершившие преступления на территории государства, не 

являющегося участником Статута, если оно признает юрисдикцию Суда ad hoc 

в отношении конкретного преступления. 

 

23. Основные функции Судебной палаты МУС: 

1. Осуществляет подготовку дела к слушанию. 

2. Проводит справедливое судебное разбирательство дела в разумных 

сроках, при соблюдении прав обвиняемых. 

3. Применяет меры защиты по отношению к обвиняемым, свидетелям, 

потерпевшим и конфиденциальной информации. 

4. Принимает меры об оправдании или осуждении и назначении 

наказания. 

5. Организует направление осужденных для отбывания наказания в места 

лишения свободы. 

6. Принимает меры о компенсации потерпевшим. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

И ВЫПОЛНЕНИЮ УСР  

Целью управляемой самостоятельной работы является повышение 

конкурентоспособности обучающихся посредством формирования у них 

компетенций самообразования.  

Основными направлениями самостоятельной работы являются: 

первоначально подробное ознакомление с программой учебной 

дисциплины; 

ознакомление со списком рекомендуемой литературы по учебной 

дисциплине в целом и ее темам, наличие ее в библиотеке университета и других 

доступных источниках, изучение основной литературы по теме, подбор 

дополнительной литературы;  

изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет 

специальной литературы, консультаций; 

подготовка к семинарским занятиям по специально разработанным 

планам семинарским занятий с изучением основной и дополнительной 

литературы; 

подготовка к выполнению диагностических форм контроля (коллоквиум, 

тесты, контрольные работы и т.п.); 

подготовка к экзамену. 

При изучении учебной дисциплины «Международное уголовное 

правосудие» применяются следующие основные формы и методы организации 

управляемой самостоятельной работы:  

использование теоретических знаний для аргументированного решения 

конкретных правовых казусов; 

формирование навыков самостоятельной ориентации в национальном 

законодательстве; 

умение анализировать правоприменительную практику;  

подготовка и участие в активных формах учебно-исследовательской 

деятельности; 

формулирование и обоснование своей точки зрения по спорным 

вопросам. 

При изучении учебной дисциплины рекомендуется использовать 

следующие формы организации управляемой самостоятельной работы: 

решение практических задач и тестов в аудитории во время проведения 

семинарских занятий под контролем преподавателя; выполнение контрольных 

работ; подготовка устных выступлений по индивидуальным темам. 

При подготовке самостоятельной контрольной работы обучающимся 

рекомендуется проводить самостоятельный подбор соответствующих 

международных документов, нормативных правовых актов, учебной 

и специальной литературы.  
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ  

И КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ УСР 

№ 

темы, 

(разде

ла) 

Тема УСР 

Кол-

во 

часов 

Метод. 

обеспечение 

Форма 

контроля 

1 курс, 2 семестр (12 часов) 

2 

Становление понятий 

«международные преступления», 

тенденции их развития в 

современном международном праве.  

2 

Интернет-ресурсы, 

библиотека 

университета 

Реферат, 

опрос 

4 

Значение основных и специальных 

принципов в формировании 

материальных и процессуальных 

норм в системе международного 

уголовного правосудия  

2 

Интернет-ресурсы, 

библиотека 

университета 

Реферат, 

опрос 

5 

Роль Нюрнбергского и 

Дальневосточного трибуналов в 

становлении и развитии правовых 

механизмов международного 

уголовного правосудия  

2 

Интернет-ресурсы, 

библиотека 

университета 

Реферат, 

опрос 

6 

Создание и функционирование 

международных уголовных трибуналов 

ad hoc и их значение в обеспечении 

принципа неотвратимости наказания за 

совершенные международные 

преступления.  

2 

Интернет-ресурсы, 

библиотека 

университета 

Реферат, 

опрос 

7 

Гибридные (смешанные) суды, их 

особенность и специфика.  2 

Интернет-ресурсы, 

библиотека 

университета 

Реферат, 

опрос 

8 

Международный Уголовный Суд - как 

постоянно действующий орган 

международного уголовного 

правосудия. 

2 

Интернет-ресурсы, 

библиотека 

университета 

Реферат, 

опрос 

 
ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ УСР 

1. Понятие и характеристика международных преступлений в Уставах 

Нюрнбергского Международного Военного Трибунала и Международного 

Военного Трибунала для Дальнего Востока; проекте Кодекса преступлений 

против мира и безопасности человечества (1996), Трибуналах по бывшей 

Югославии, Руанде, Статуте Международного Уголовного Суда? 

2. Принцип индивидуальной ответственности лиц, совершивших 

международное уголовное преступление, его формирование и становление 

в современном международном праве?  

3. Принципы, касающиеся иммунитета должностных государства 

от иностранной уголовной юрисдикции (Текст проектов статей об иммунитете 

должностных государства от иностранной уголовной юрисдикции (2022)). 
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4. Принципы международного сотрудничества в области осуществления 

правосудия в отношении лиц, совершивших военные преступления 

и преступления против человечества: их характеристика? 

5. Характеристика Концепции «совместной преступной деятельности» 

(«joint criminal enterprise» – JCE) по МТБЮ? 

6. Критерии отличий трибуналов МТБЮ и МРТ от Нюрнбергского 

и Токийского трибуналов? 

7. Гибридные (смешанные) суды и трибуналы, их отличие от трибуналов 

ad-hoc? 

8. Дело об инциденте над Локерби: проблемы объективного судебного 

разбирательства в рамках международного уголовного правосудия соблюдения 

процессуальных прав участников судопроизводства, защиты прав 

индивидуумов и народов. 

9. Почему страны решили учредить Международный уголовный суд? Чем 

он отличается от других судов?  

10. Предметная юрисдикция Международного Уголовного Суда, условия 

подпадания под юрисдикцию МУС, преступления агрессии в Статуте МУС?  

11. Проблема отнесения международного терроризма к международному 

преступлению?  

12. Каково значение Элементов преступлений и Правил процедуры и 

доказывания и могут ли они менять цель Статута МУС?  

13. Критерии отличия МУС от специальных трибуналов по бывшей 

Югославии и по Руанде?  

14. Система сдержек и противовесов в деятельности Канцелярии 

Прокурора в МУС?  

15. Издержки в деятельности МУС и пути повышения эффективности его 

работы? 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Понятие, сущность, особенности института международного 

уголовного правосудия, его становление и развитие. 

2. Ретроспектива становления и развития понятия «международные 

преступления» их отличие от преступлений международного характера. 

3. Классификация и модернизация понятий международных 

преступлений в международно-правовых документах. 

4. Резолюция Генеральной Ассамблеи 74/187 от 18.12.2019 

«Преступления против человечности». 

5. Международный терроризм, пытки, пиратство как международные 

преступления: правовые аспекты.  

6. Принцип индивидуальной ответственности лиц, совершивших 

международное уголовное преступление, его формирование и становление 

в современном международном праве.  

https://www.un.org/ru/law/icc/qa.shtml#qa1
https://www.un.org/ru/law/icc/qa.shtml#qa1
https://www.un.org/ru/law/icc/qa.shtml#qa7
https://www.un.org/ru/law/icc/qa.shtml#qa7
https://www.un.org/ru/law/icc/qa.shtml#qa11
https://www.un.org/ru/law/icc/qa.shtml#qa11
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7. Принципы, касающиеся иммунитета должностных государства 

от иностранной уголовной юрисдикции (Текст проектов статей об иммунитете 

должностных государства от иностранной уголовной юрисдикции (2022)). 

8. Система принципов обеспечения беспристрастного и объективного 

международного уголовного судопроизводства в Статуте Международного 

Уголовного Суда. 

9. Принципы международного сотрудничества в области осуществления 

правосудия в отношении лиц, совершивших военные преступления 

и преступления против человечества.  

10. Роль и значение Нюрнбергского и Токийского трибуналов 

в формировании системы международного уголовного правосудия. 

11. Международные уголовные трибунала ad hoc: по бывшей Югославии 

(МТБЮ) и Руанде (МУТ): история создания, основные принципы 

формирования и деятельности. 

12. Критерии отличий трибуналов МТБЮ и МРТ от Нюрнбергского 

и Токийского трибуналов. 

13. Специальный суд по Сьерра-Леоне. 

14. Специальный Трибунал по Ливану. 

15. Коллегии с исключительной юрисдикцией в отношении серьезных 

преступлений в Восточном Тиморе. 

16. Смешанные суды на территории Косово. 

17. Критерии различия смешанных (гибридных) уголовных судов, 

учрежденных на основании соглашений с ООН и Миссиями по поддержанию 

мира. 

18. Судебная палата по расследованию военных преступлений в Боснии и 

Герцеговине. 

19. Чрезвычайные палаты в судах Камбоджи. 

20. Устав Иракского специального трибунала по преступлениям против 

человечности. 

21. Чрезвычайные африканские палаты в Дакаре (Сенегал). 

22. Дело об инциденте над Локерби. 

23. Ретроспектива создания Международного Уголовного Суда. 

24. Принцип дополняемости (комплементарности) Международного 

Уголовного Суда. 

25. Канцелярия Прокурора и правило proprio motu. Система сдержек 

и противовесов. 

26. Критерии индивидуальной уголовной ответственности по Статуту 

МУС. 

28. Концепция «сложного соисполнительства» (co-perpetration).  

27. Международный Уголовный Суд: правовые и организационные 

аспекты повышения его эффективности в резолюциях Генеральной Ассамблеи 

ООН. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Юрисдикция в международном праве. Уголовная юрисдикция и ее 

принципы. 

2. Проблемы универсальной юрисдикции. Международная практика 

относительно универсальной юрисдикции. 

3. История развития международной уголовной юстиции. 

4. Формирующаяся система международной уголовной юстиции. 

5. Классификация международных уголовных трибуналов и судов. 

6. Проблема исключений из иммунитетов высших должностных лиц 

государства.  

7. Личная уголовная ответственность в международном праве. 

Нюрнбергские принципы. 

8. Нюрнбергский военный трибунал. История учреждения. Правовая 

основа, юрисдикция, процесс. 

9. Состав и композиция МВТ. Особенности судопроизводства. 

10. Принципы международного уголовного судопроизводства примере 

МВТ. Трибунал для Дальнего Востока (Токийский): правовая основа, 

юрисдикция, процесс. 

11. Международный уголовный трибунал для бывшей Югославии 

(МТБЮ). Правовая природа и юрисдикция.  

12. Международный уголовный трибунал по Руанде (МУТР). 

13. Международные трибуналы ad hoc. Особенности их создания, 

правовая основа, цели. Понятие «приоритетной» юрисдикции.  

14. Международный уголовный суд как новый этап в развитии 

международной уголовной юстиции. История создания.  

15. Юрисдикция Международного уголовного суда.  

16. Условия наступления юрисдикции МУС.  

17. Организационная структура МУС.  

18. Цели и принципы МУС. Принцип комплементарности МУС. 

19. Проблематика разработки определения агрессии. 

20. Международная правосубъектность МУС. 

21. Международный уголовный суд и формирующаяся система 

международной уголовной юстиции.  

22. Право, применяемое МУС.  

23. Проблемы имплементации Римского Статута. 

24. Международные суды cо смешанной правовой природой. 

(Cпециальный суд по СьерраЛеоне, Специальный трибунал по Ливану, 

Чрезвычайные палаты в судах Камбоджи, иные – по выбору). 

25. Сотрудничество государств с международными уголовными 

трибуналами и МУС.  

26. Проблемы выдачи и передачи подозреваемых в международном 

уголовном процессе. Исполнение ордеров об аресте.  

27. Практика Международного суда ООН в области сотрудничества 

в уголовно-правовой сфере. 
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28. Понятие международных преступлений индивидов. Отличие 

от преступлений международного характера. 

29. Виды международных преступлений.  

30. Проблематика понятия преступления агрессии в качестве преступного 

деяния индивида. 

31. Преступление геноцида. 

32. Военные преступления. 

33. Преступления против человечности. 

34. Международное уголовное правосудие и проблема соотношения 

интересов юстиции и задач по поддержанию мира. 

35. Проблемы универсальности МУС и его эффективности. 

36. Деятельность МУС на современном этапе. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, ОСОБЕННОСТИ ИНСТИТУТА 

МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ, ЕГО 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

Органы международного уголовного правосудия – это суды (трибуналы),  

учрежденные при участии Организации Объединенных Наций, для 

осуществления правосудия по уголовным делам в отношении лиц, виновных в 

совершении международных преступлений, отнесенных нормами 

международного права к их компетенции.  

Специализированными источниками международного уголовного 

правосудия являются:  

Устав ООН, Резолюции Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности 

ООН;  

Уставы международных военных трибуналов (Нюрнбергского, 

Токийского, по Югославии, по Руанде);  

Статут Международного уголовного суда; 

Проект Кодекса преступлений против мира и безопасности человечества 

(2001); 

Женевские конвенции (1949) и другие соглашения, содержащие 

отдельные нормы о преследовании и наказании за совершение международных 

преступлений.  

К источникам общего характера относятся: Всеобщая Декларация прав 

человека и международные соглашения, закрепляющие процессуальные права 

участников международного уголовного процесса.  

Особенность современного института международного уголовного 

правосудия заключается в том, что он объединяет материальные и 

процессуальные нормы, и регулирует организацию международных уголовных 

судов. Мировое сообщество неоднократно предпринимало попытки 

учреждения правовых и институциональных механизмов международного 

уголовного правосудия, которые предпринимались в период развития 

классического международного права (Версальский мирный договор (1919), 

Пакт Бриана – Келлога (1928), Три Лондонские конвенции об определении 

агрессии (1933)), которые не увенчались успехом, вплоть до окончания второй 

мировой войны. Лишь с момента учреждения Уставов Нюрнбергского и 

Дальневосточного международных военных трибуналов для суда и наказания 

главных военных преступников европейских стран оси были окончательно 

сформулированы принципы международного уголовного правосудия. 

Эти принципы были положены в основу создания современной системы 

органов международной уголовной юстиции, призванной осуществлять 

уголовное преследование лиц, виновных в совершении международных 

преступлений.  
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В 90-х годах прошлого столетия были созданы международные 

уголовные трибуналы «ad hoc» по бывшей Югославии и Руанде, учрежденные 

Советом Безопасности ООН. Материально-правовые, организационно-

правовые и процессуально-правовые основы их деятельности 

регламентировалась Уставами трибуналов и Правилами процедуры и 

доказывания; международными конвенциями и обычаями, определяющими  

международными декларациями, хартиями, конвенциями и соглашениями, 

имеющими отношение к защите прав человека.  

В качестве вспомогательных источников права трибуналы использовали 

уставы и решения Нюрнбергского и Токийского трибуналов. Ко второй 

категории в системе органов международного уголовного правосудия относятся 

гибридные или смешанные трибуналы и суды, создаваемые в рамках 

соглашений государств с ООН, или формируемые временными 

администрациями ООН в период проведения миротворческих операций: 

Специальный суд по Сьерра-Леоне; Специальный трибунал по Ливану; 

Смешанные суды на территории Косово; Специальные судебные палаты по 

серьезным преступлениям в Тиморе-Лешти. Указанные суды имеют 

смешанный состав судей, обвинителей, следственных судей, 

административного персонала, включающий  представителей государств суда и 

международных (иностранных) участников уголовного судопроизводства, 

применимое право включает нормы как международного, так и 

внутригосударственного уголовного права; они обладают 

внутригосударственной и международной правоспособностью.  

К особой категории относятся интернационализированные суды, такие 

как Чрезвычайные палаты в судах Камбоджи, где процессуальный порядок 

уголовного судопроизводства определялся внутригосударственным 

законодательством, с учетом и обязательным применением международных 

стандартов. Международный Уголовный Суд является первым постоянно 

действующим органом международного уголовного правосудия, в юрисдикцию 

которого входит расследование всех категорий международных преступлений, 

а также преступлений в отношении органов международного правосудия. 

ТЕМА 2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Международные преступления в отличие от преступлений 

международного характера, посягают на международный мир и безопасность 

человечества. Впервые перечень международных преступлений (преступления 

против мира, военные преступления и преступления против человечности) был 

представлен в Уставах Нюрнбергского Международного Военного Трибунала и 

Международного Военного Трибунала для Дальнего Востока. В дальнейшем 

перечень международных преступлений неоднократно модифицировался и 

подвергался изменениям с учетом реалий в проекте Кодекса преступлений 

против мира и безопасности человечества (2001), Трибуналах по бывшей 

Югославии и Руанде, Статуте Международного Уголовного Суда.  
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Термин «преступление против мира» был заменен термином 

«преступление агрессии». Термин «военное преступление» сформулирован в 

Статуте Международного Уголовного Суда как серьезные нарушения норм 

Женевских конвенций (1949) и сюда же дополнительно было включено 

преступление против международного правосудия. Преступления против 

человечности (Трибунал по Руанде) признаются как деяния, которые 

совершаются в рамках широкомасштабного и систематического нападения на 

любых гражданских лиц, если такое нападение совершается сознательно. 

В отличие от преступлений против человечности, военные преступления, 

преступления геноцида, включая их понятие, элементы составов 

урегулированы в рамках международных конвенций. Комиссия 

международного права ООН в настоящее время осуществляет работу над 

проектом Конвенции о предупреждении преступлений против человечности и 

наказания за них, нацеленной на содействие принципу комплементарности 

предусмотренному Статутом МУС и предотвращение преступлений против 

человечества.  

Резолюция Генеральной Ассамблеи (1974) дает определение агрессии, 

однако в ней отсутствуют элементы состава данного преступления для 

привлечения лица к индивидуальной уголовной ответственности за их 

совершение. Соответствующие поправки внесены в Римский Статут, однако 

они силу пока не вступили. Актуальной проблемой остается отнесение 

международного терроризма к международным преступлениям, подпадающим 

под юрисдикцию органов международного уголовного правосудия и выработки 

всеобъемлющей Конвенции по борьбе с международным терроризмом. 

 

ТЕМА 3. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ СТАНДАРТЫ ПРАВОСУДИЯ 

И ОБРАЩЕНИЯ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ 

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ, ЛИШЕННЫМИ СВОБОДЫ 

Международно-правовые стандарты правосудия были одобрены и 

приняты резолюцией Генеральной Ассамблеи 40/32 (1985); резолюцией 2006/23 

(2006) ЭКОСОС ООН «Бангалорские принципы поведения судей»; 

Руководящими принципами, касающимися роли лиц, осуществляющих 

судебное преследование (Восьмой Конгресс ООН по предупреждению 

преступности и обращению с правонарушителями, Гавана, 27 августа – 7 

сентября 1990 года); резолюцией 51/59 (1996) Генеральной Ассамблеи 

«Международный кодекс поведения государственных должностных лиц».  

Особое место здесь занимают принципы независимости судебных 

органов, включая: беспристрастное, объективное, обоснованное судебное 

преследование; исключение фактов нарушения прав человека и его основных 

свобод; публичный характер судебного разбирательства; рассмотрение дела в 

разумный срок; независимость суда;  эффективное участие в судебном 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/40/32
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разбирательстве; право на юридическую помощь, обжалование судебного 

постановления; окончательность и стабильность судебного решения и др. 

В системе европейских международно-правовых стандартов 

осуществления принуждения, преследования правонарушителей и правосудия 

особое место занимает Европейская конвенция о защите прав человека и 

основных свобод (1950), который детально и четко закрепил 

основополагающие принципы естественного правосудия. 

Международные стандарты обращения с правонарушителями 

разделяются на универсальные стандарты в области защиты прав человека в 

целом, и лишь в отдельных их частях, где определяется специфическое 

положение личности в системе исполнения уголовного наказания и 

специальные, относящиеся к лишению свободы и к альтернативным 

наказаниям. Основные положения международных стандартов представлены в 

резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН 70/175 (2015) «Минимальные 

стандартные правила ООН в области обращения с заключенными»; 43/173 

(1988) «Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или 

заключению в какой бы то ни было форме»; 45/111 (1990) «Основные 

принципы обращения с заключенными» и др.  

На региональном уровне стандарты обращения с правонарушителями, 

содержащими в местах лишения, формируются на основе документов ООН, но 

развивают их в сторону укрепления защиты прав человека и его основных 

свобод, как например Европейские пенитенциарные правила, утвержденные 

Комитетом министров Совета Европы (12.02.1987), в новой редакции (2006). 

ТЕМА 4. ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО 

ПРАВОСУДИЯ 

Правовой базой деятельности органов международного уголовного 

является основные и специальные принципы международного права. Основные 

принципы международного права урегулированы в Уставе ООН, Декларации о 

принципах международного права, касающихся дружественных отношений и 

сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН, 

Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и 

в других документах универсального регионального характера. К ним 

относятся принцип неприменения силы и угрозы силой в международных 

отношениях; принцип территориальной целостности и неприкосновенности; 

принцип добросовестного выполнения обязательств по международному праву, 

принцип уважения прав человека.  

К специальным принципам международного уголовного правосудия 

относятся принцип индивидуальной ответственности лиц, совершивших  

международное уголовное преступление, сформулированные в рамках Уставов 

Нюрнбергского и Токийского Международных Военных Трибуналов. 

Генеральная Ассамблея ООН в резолюции 95 (1) (1946) подтвердила принципы 
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международного права, признанные статусом Нюрнбергского трибунала и 

нашедшие выражение в приговоре трибунала как общепризнанные принципы.  

Комиссия международного права подготовила Текст проектов статей об 

иммунитете должностных государства от иностранной уголовной юрисдикции 

(2022), в котором «ratione materiae» (функциональный иммунитет) не 

применяется в отношении преступления геноцида; преступления против 

человечности; военного преступления; преступления апартеида; пыток и 

насильственного исчезновения людей. 

Принципы соблюдения международных процессуальных прав 

урегулирован в Международном пакте о гражданских и политических правах: 

«никто не может быть лишен свободы  иначе, как на таких основаниях и в 

соответствии с такой процедурой, которые установлены законом»; «каждому 

задержанному или арестованному сообщается причины его задержания или 

ареста и любое предъявленное обвинение»; «каждое арестованное или 

задержанное по уголовному обвинению лицо немедленно доставляется к судье 

или другому должностному лицу, осуществляющему судебную власть и оно 

имеет право на разбирательство в течении разумного срока или на 

освобождение»; «случае лишения свободы, посредством ареста или содержания 

под стражей лицо имеет право на объективное разбирательство относительно 

законности его задержания или ареста на освобождение вследствие 

незаконного задержания или ареста»; «лица, лишенные свободы имеют право 

на гуманное обращение и уважение человеческого достоинства»; «все лица 

равны перед судами и трибуналами» и др.  

Принцип запрещения под страхом уголовного наказания представителей 

гражданских и военных органов насилия над жизнью, здоровьем, физическим 

или психическим состоянием лиц, за действия, связанные с вооруженным 

конфликтом закреплен в Женевских конвенция (1949).  

В Римском Статуте Международного Уголовного Суда (1989) закреплены 

такие специальные принципы как: «нет преступления без указания на то в 

законе» (nullum crimen sine lege); «нет наказания без указания на то в законе» 

(nulla poena sine lege); «принцип отсутствия обратной силы  действия закона» и 

др. 

Резолюцией 3074 (1973) Генеральной Ассамблеи утверждены девять 

принципов международного сотрудничества в области осуществления 

правосудия в отношении лиц, совершивших военные преступления и 

преступления против человечества.  

В частности государства осуществляют сотрудничество на двусторонней 

и многосторонней основе в целях их пресечения и предупреждения, принимают 

для этого необходимые внутренние и международные меры; оказывают друг 

другу содействие в целях обнаружения, ареста и привлечения к суду лиц, 

подозреваемых в совершении таких преступлений, и, в случае признания 

виновными, наказания их. При осуществлении сотрудничества государства 

действуют в соответствии с Уставом ООН и Декларацией о принципах 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/3074(XXVIII)
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международного права, касающихся дружественных отношений и 

сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН и др. 

 

ТЕМА 5. НЮРНБЕРГСКИЙ И ТОКИЙСКИЙ ТРИБУНАЛЫ, 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРИБУНАЛЫ AD-HOC: ПО БЫВШЕЙ 

ЮГОСЛАВИИ И РУАНДЕ 

Международный военный трибунал (МВТ), создан на основании 

Лондонского соглашения (1945) между правительствами ведущих государств-

союзников – СССР, США, Великобритании и Франции. К юрисдикции МВТ 

были отнесены против мира; военные преступления, преступления против 

человечности. В организационную структуру МВТ вошли судьи  – 

представители от четырех государств-учредителей, их заместители и главные 

обвинители, секретарит и Комитет по расследованию дел и обвинению главных 

военных преступников. Регламентом МВТ предусмотрены процессуальные 

права и гарантии обвиняемых, в том числе получение ими не менее чем за 30 

дней до суда, переведенные на понятный для него язык копии: обвинительного 

заключения, Устава Трибунала, любых других документов, приложенных к 

обвинительному заключению, разъяснение его права на защиту в суде, вместе 

со списком адвокатов, Регламента. При любом предварительном допросе и на 

суде подсудимый имел право давать любые объяснения по обстоятельствам 

выдвинутых против него обвинений; предварительный допрос подсудимого и 

судебное заседание ведутся на языке, который подсудимый понимает. 

Подсудимый имеет право защищаться на суде лично или при помощи 

защитника лично или через защитника представлять на суде доказательства в 

свою защиту и подвергать перекрестному допросу любого свидетеля, 

вызванного обвинением.  

В отличие от Нюрнбергского Трибунала, Токийский Трибунал был 

создан на основании Специальной прокламации Верховного командующего 

союзными войсками генерала Д. Макартура в соответствии с Потсдамской 

декларацией. В состав Трибунала вошли 11 членов из числа лиц, предложенных 

государствами, подписавших Акт о Капитуляции, назначенные Верховными 

Главнокомандующими Союзных Держав. Председателем был назначен 

австралийский судья. В состав Трибунала вошел Секретариат. Устав 

Токийского трибунала в целом повторял принципы Нюрнбергского Устава, но 

ввел новое правило, касающееся назначения Трибуналом защитника 

подсудимому. 

Уставные документы и приговоры трибуналов положили начало 

формированию системы основополагающих принципов международного 

уголовного права и созданию в международном праве специальной отрасли – 

международного уголовного права. Принципы и нормы, сформулированные 

трибуналами, легли в основу всех послевоенных международно-правовых 



44 

 

 

документов, направленных на предотвращение агрессии, военных 

преступлений и преступлений против человечности. 

Международные уголовные трибуналы по бывшей Югославии (МТБЮ) и 

Руанде (МУТ) были учреждены резолюциями Совета Безопасности ООН. 

В Организационную структуру трибуналов ad hoc  состоял из камер, 

включающих две Судебные камеры и Апелляционную камеру; Обвинителя; 

Секретариата, обслуживающего как камеры, так и Обвинителя. В состав Камер 

входили 16 постоянных независимых судей среди которых не было двух 

граждан одного и того же государства, и в любой период времени максимум 

девять независимых судей ad litem, также среди которых не было двух граждан 

одного и того же государства.  

МТБЮ конкретизировал элементы индивидуальной личной уголовной 

ответственности за совершение международных преступлений. Такая 

ответственность наступает, в случае, если лицо планировало, подстрекало, 

приказывало совершить, совершало преступление или иным образом 

содействовало или подстрекало к планированию, подготовке или совершению 

преступления, вне зависимости от должностного положения обвиняемого, будь 

то в качестве главы государства или правительства, либо уполномоченного 

правительственного должностного лица. Совершение подчиненным 

преступления не освобождает его начальника от уголовной ответственности, 

если он: обладал реальной властью над своим подчиненным; знал или должен 

был знать, что подчиненный либо собирается совершить преступление, либо 

уже совершил его; не принял необходимых и разумных мер для 

предотвращения такого преступления или наказания совершившего его 

подчиненного постфактум.  

МТР распространил свою юрисдикцию на преступления против 

человечности, когда они совершаются в рамках широкомасштабного или 

систематического нападения на гражданское население по национальным, 

политическим, этническим, расовым или религиозным мотивам.  

К особенностям трибуналов относятся то, что они были учреждены 

Советом Безопасности ООН и являются ad hoc судебными органами; 

находились на территории нейтральных государств; состояли из судебных 

камер и апелляционной для обоих Трибуналов, обвинителя и секретаря; 

материально-правовые, организационно-правовые и процессуально-правовые 

основы деятельности регламентировались: Уставами и Правилами процедуры и 

доказывания; международными конвенциями и обычаями; обладали 

параллельной юрисдикцией, означающей, что национальные суды сохраняют 

свою юрисдикцию в отношении определенных в Уставах деяний. Однако на 

любом этапе судебного разбирательства Трибуналы имеют приоритет над 

национальными судами и вправе потребовать у соответствующего 

национального суда передать производство по конкретному делу им и такой 

запрос должен быть удовлетворен.  

  



45 

 

 

ТЕМА 6. ГИБРИДНЫЕ (СМЕШАННЫЕ) ОРГАНЫ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВОСУДИЯ 

Специальный суд по Сьерра-Леоне, учрежден  на основании Соглашения 

между ООН и правительством Сьерра-Леоне об учреждении Специального суда 

по Сьерра-Леоне во исполнение Резолюции 1315 (2000) Совета Безопасности 

ООН.  

К предметной юрисдикции Суда были отнесены: преступления против 

человечности, военные преступления, в том числе осуждение и применение 

наказания без предварительного судебного решения, вынесенного надлежащим 

образом учрежденным судом, предоставляющим все судебные гарантии, 

которые признаны как необходимые цивилизованными народами, иные, 

серьезные нарушения международного гуманитарного права, а также 

преступления по законодательству Сьерра-Леоне: Специальный суд состоял из:  

камер, включающих одну или более Судебные камеры и Апелляционную 

камеру; Обвинителя; Секретариата.  

В состав камер входят не менее восьми или не более одиннадцати 

независимых судей, при следующем порядке распределения: один из судей 

назначался правительством Сьерра-Леоне, а двое - Генеральным секретарем 

ООН, из пяти судей в состав Апелляционной камеры, двое назначаются 

правительством Сьерра-Леоне, а трое - Генеральным секретарем ООН.  

Правила процедуры и доказывания МТР применяются mutatis mutandis в 

отношении судопроизводства Специального суда. Секретарь учреждает Группу 

помощи потерпевшим и свидетелям.  

Устав закрепляет процессуальные права обвиняемого гарантии, в том 

числе в отношении лиц в совершивших уголовно-наказуемые преступления, 

возраст которых на момент преступления составлял  от 15 до 18 лет, в 

соответствии с международными стандартами. Правового статуса 

Специального суда устанавливал приоритет национальных судов посылающего 

государства при привлечении к ответственности лиц, входящих в состав 

миротворческих сил, в нем отсутствовала регламентации Канцелярии защиты в 

качестве самостоятельного органа. 

Специальный трибунал по Ливану был учрежден на основании 

соглашения между ООН и Ливанской Республикой во исполнение резолюции 

1664 (2006) Совета Безопасности ООН.  

В состав Специального трибунала входят: камеры, включающие судью 

предварительного производства (международный), Судебная камера (3, один 

ливанский) 2 – международные и Апелляционная камера 2/1; Обвинитель 

(назначается Генеральным секретарем ООН на три года и может быть назначен 

повторно на срок, определяемый Генеральным секретарем в консультации с 

правительством Ливана), Секретариат; Канцелярия защиты. Устав 

предусматривает проведение заочного судебного разбирательства в отсутствие 

обвиняемого, процессуальные права обвиняемых в соответствии с 
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международными стандартами, право на компенсацию ущерба потерпевшим в 

рамках национального законодательства. 

Гибридные или смешанные суды, учрежденные миссиями ООН по 

поддержанию мира: Коллегия с исключительной юрисдикцией в отношении 

серьезных преступлений в Восточном Тиморе.  

К предметной юрисдикции Коллегии относятся: преступления геноцида; 

военные преступления; преступления против человечности; убийства, 

сексуальные преступления и пытки, ответственность за которые предусмотрена 

Уголовным кодексом Восточного Тимора.  

Организационная структура Коллегии включает в себя: группу по 

расследованию серьезных преступлений; судебные составы коллегий; 

Апелляционный суд округа Дили (столица Восточного Тимора); прокурорская 

служба Восточного Тимора. 

Смешанные суды на территории Косово. По ходатайству Департамента 

по судебным делам Косово при согласовании Генерального секретаря ООН  

назначаются международный прокурора, международный следственный судья 

или палата из трех судей, включая двух международных и одного косовского 

судью. Один из международных судей назначается председательствующим 

судебного состава. Генеральный секретарь ООН наделен правом, назначать или 

отрешать от должности международных судей и международных прокуроров в 

любом суде или прокуратуре, находящихся на территории Косово.  

Территориальная юрисдикция гибридных (смешанных) судов, 

учрежденных Миссиями по поддержанию мира, ограничивается местом 

проведения миротворческих операций.  

Отличия гибридных уголовных судов (трибуналы). Порядок их 

деятельности и юрисдикция определяются совокупностью норм 

международного права, именно соглашениями с ООН, другими 

международными правовыми инструментами и нормами 

внутригосударственного уголовно-процессуального права; смешанная 

материально-правовая основа правосудия, означающее применимое 

международное и внутригосударственное уголовное права; смешанный состав 

участников судопроизводства; они обладают смешанной (гибридной) 

внутригосударственной и международной правоспособностью.  

ТЕМА 7. ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗИРОВАННЫЕ СУДЫ И 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРИБУНАЛЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ ГИБРИДНОЙ 

ЮРИСДИКЦИЕЙ 

Интернационализированные суды – это национальные суды, к 

юрисдикции которых специальными решениями отнесено правосудие по делам 

о международных преступлениях с участием международных судей и иных 

участников уголовного судопроизводства.  

Судебная палата по расследованию военных преступлений в Боснии и 

Герцеговине. Правовую основу для судебного преследования лиц, 
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совершивших международные преступления, составляют национальное 

законодательство и закон о передаче дел из Международного трибунала по 

бывшей Югославии в Прокуратуру Боснии и Герцеговины и использовании 

собранных Международным трибуналом по бывшей Югославии доказательств 

в судопроизводстве в Боснии и Герцеговины (2004).  

В структуре Уголовного и Апелляционного отделений Суда Боснии и 

Герцеговины произошли изменения в связи с созданием Отдела I по военным 

преступлениям. В Прокуратуре Боснии и Герцеговины было создано 

Специальное управление по военным преступлениям, а в составе суда – 

Секретариат Отдела I по военным преступлениям. В структуре уголовного и 

апелляционного отделений Суда Боснии и Герцеговины были созданы: Отдел I 

по военным преступлениям; в Прокуратуре – Специальное управление по 

военным преступлениям; Секретариат Специального управления по военным 

преступлениям. Отдел I по военным преступлениям состоит из пяти Судебных 

коллегий, каждая из которых действует в качестве суда первой инстанции, 

принимает к своему производству и рассматривает по существу дела: о 

преступлениях геноцида, преступлениях против человечности и военных 

преступлениях. Каждая судебная коллегия осуществляет правосудие в составе 

трех судей: одного национального и двух – международных.

 Апелляционной инстанцией для Отдела по военным преступлениям 

является Отдел I Апелляционного отделения Суда Боснии и Герцеговины в 

составе двух международных и одного национального судьи, которые 

рассматривают в апелляционном порядке уголовные дела по жалобам на не 

вступившие в законную силу приговоры и постановления Судебных коллегий 

Отдела I по военным преступлениям. Генеральный секретарь Суда, 

отвечающий за обеспечение деятельности Отделов I и II Уголовного и 

Апелляционного отделений – международный представитель. Председатель 

суда, после консультаций с Генеральным секретарем Суда, назначает 

национальных и международных судей. Международные судьи не могут быть 

гражданами Боснии и Герцеговины или любого из сопредельных государств. 

Международный Генеральный секретарь Суда издает Регламент Отделов I и II 

Уголовного и Апелляционного отделений неотъемлемую часть Регламента 

Суда.   

Основными структурными подразделениям Чрезвычайных палат в судах 

Камбоджи являются судебный орган, состоящий из Палаты (камеры) 

предварительного производства, Судебные палаты (камеры), Палаты (камеры) 

Верховного суда; Канцелярия Сообвинителей; Канцелярия Следственных 

судей; Административный отдел.  

В каждом из подразделений представлены как местные специалисты, так 

и международные сотрудники. В составе Судебной палаты вошли три 

камбоджийских и два международных судьи. В состав Палаты Верховного суда 

– четыре камбоджийских и три международных судьи. Палата Верховного суда 

является апелляционной палатой и последней апелляционной инстанцией, их 
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решения принимаются «квалифицированным» большинством. Канцелярия 

Сообвинителей состояла из камбоджийского сообвинителя и международного. 

В Канцелярию следственных судей входили один камбоджийский и один 

международный судья, который проводили судебные расследования на основе 

предварительных обвинений, представленных сообвинителями, и обладали 

компетенцией по результатам расследования направлять  дела для 

рассмотрения по существу в Судебную палату. Палата предварительного 

производства имела в составе трех камбоджийских и двух международных 

судей: 

Все международные судьи назначаются Верховным советом 

магистратуры Камбоджи из списка кандидатов, выдвинутых Генеральным 

секретарем ООН. Также имелись резервные судьи, которые могут быть 

призваны к рассмотрению дела в случае возникновения непредвиденной 

ситуации. Полномочия судей не прекратятся, пока Трибунал не завершит свою 

работу.  

Предметная юрисдикция Суда: расследование убийств, пыток и 

преследования по религиозным мотивам в рамках Уголовного кодекса 

Камбоджи (1956), преступления геноцида, преступления против человечности, 

военные преступлений и серьезные нарушений Женевских конвенций (1949); 

разрушения культурных ценностей во время вооруженного конфликта, 

преступлений против дипломатического персонала.  

Особенность уголовно-процессуального регулирования судопроизводства 

в Чрезвычайных Палатах: применялись нормы уголовно-процессуального 

процессуального законодательства Камбоджи, в случаях возникающих 

пробелов в камбоджийском  законодательстве подлежали использованию 

процессуальные нормы, закрепленные на международном уровне в уставных 

документах иных органов международного уголовного правосудия, их 

Правилах процедуры и  доказывания.  

К специальным трибуналам, обладающим некоторыми элементами  

гибридной юрисдикцией относят Устав Иракского специального трибунала по 

преступлениям против человечности; Чрезвычайные африканские палаты в 

Дакаре (Сенегал), Дело об инциденте над Локерби.  

Устав Иракского Трибунала ограничивает участие в судопроизводстве 

международных судей, обвинителей и глав административного департамента, 

которые должны быть иракскими подданными, в то же, время допускается 

возможность назначать не иракских судей, имеющих опыт в рассмотрении дел 

о преступлениях, предусмотренных в данном Уставе, и которые должны 

отличаться высоким моральным характером, беспристрастностью и 

честностью. Серьезные недостатки связаны с ограниченной юрисдикцией 

Трибунала гарантировать совместимость норм об уголовной ответственности и 

защите обвиняемых со стандартами международного права; отсутствие 

необходимых гарантий права на справедливое судебное разбирательство, 

например, запрет использовать показания, полученные в результате пытки или 

жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения. 
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Чрезвычайные африканские палаты в Дакаре (Сенегал) созданы в 2013 г. 

по соглашению между Африканским союзом (АС) и Сенегалом, для 

расследования  международные преступлений , совершенных в Чаде с период с  

7 июня 1982 года по 1 декабря 1990 года в отношении Хиссена Хабре бывшего 

президентом Чада, который был свергнут в результате государственного 

переворота в 1990 году и бежал в Камерун и Сенегал.   

Чрезвычайные африканские палаты являются трибуналами 

«интернационализированного» типа, хотя они являются «наиболее 

национальными» в этой категории. Организационная структура специального 

трибунала включает: Чрезвычайную африканскую следственную палату; 

Чрезвычайную африканская прокуратуру; Чрезвычайную африканскую палату 

присяжных (первая инстанция); Африканскую апелляционную палату.  

В деле об инциденте над Локерби в апреле 1999 г. Ливия выдала 

Шотландии двух подозреваемых в организации взрыва самолета американской 

компании PanAm над шотландским местечком Локерби. Материально-

правовую основу судопроизводства составляли нормы международного права 

(Монреальская конвенция (1971)). В соответствии с нормами международного 

права решение делу выносили судьи из Шотландии, которые признали гр-на 

Ливии Абделя Басет аль-Меграхи виновным в организации взрыва самолета 

американской компании PanAm, и приговорили к пожизненному заключению.  

ТЕМА 8. МЕЖДУНАРОДНЫЙ УГОЛОВНЫЙ СУД КАК 

ЗАКОНОМЕРНЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

УГОЛОВНОЙ ЮСТИЦИИ 

Международный уголовный суд (МУС) учрежден Римским Статутом 

(1998) и является постоянным международным органом уголовной юстиции, в 

компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за 

преступление геноцида, военные преступления, преступления против 

человечности, преступления агрессии, преступление против международного 

правосудия. Местопребыванием Суда является Гаага, Нидерланды, языками 

делопроизводства являются английский и французский языки. В связи со 

вступлением в силу Римского статута Ассамблея государств-участников 

приняла два документа: Правила процедуры и доказывания и Элементы 

преступлений. К основным принципам и правилам, применяемым при 

формировании и деятельности МУС относятся: принципы дополняемости 

(комплементарности); «нельзя дважды за одно и тоже»; «либо суди, либо 

выдай», «нет преступления без наказания, нет наказания без закона»; «нет 

преступления без законного наказания»; «внедрения прецедентной практики»; 

«принцип возмещения ущерба потерпевшим».  

В состав МУС входит 18 судей, избираемых на 9 лет Ассамблеей 

государств-участников суда, по принципу справедливого географического 

представительства. Организационная структура МУС: судебный орган 

(отделение предварительного производства - 3 палаты), судебное отделение 

https://ru.frwiki.wiki/wiki/Union_africaine
https://ru.frwiki.wiki/wiki/S%C3%A9n%C3%A9gal
https://ru.frwiki.wiki/wiki/Tchad
https://ru.frwiki.wiki/wiki/Hiss%C3%A8ne_Habr%C3%A9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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(две палаты) и апелляционное отделение (две палаты), орган расследований и 

уголовного следствия (Канцелярия Прокурора), Секретариат, Президиум Суда.  

МУС осуществляет свою компетенцию в случаях, если:  одной или 

несколькими сторонами являются государства-участники;  обвиняемый 

является гражданином государства-участника; преступление совершено на 

территории государства-участника; государство, не являющееся участником 

Статута, решило признать юрисдикцию Суда посредством специального 

заявления в отношении конкретного преступления, совершенного на его 

территории или его гражданами. Прокурор может возбуждать расследование 

proprio motu (по собственной инициативе) на основе информации о 

преступлениях, подпадающих под юрисдикцию Суда. 

Палата предварительного производства: выдает санкции Прокурору на 

проведение расследования; принимает решение о юрисдикции и приемлемости 

дела;  выдает ордера на арест и повестки  о явке в Суд; применяет меры защиты 

свидетелей и потерпевших, информации, связанной национальной 

безопасностью, обеспечением права защиты; подтверждает обвинения  по 

представлению Прокурора и передает дело для судебного разбирательства. 

Судебная палата осуществляет подготовку дела к слушанию; проводит 

справедливое судебное разбирательство дела в разумных сроках, при 

соблюдении прав обвиняемых; применяет меры защиты  по отношению к 

обвиняемым, свидетелям, потерпевшим и конфиденциальной информации; 

принимает меры  об оправдании или осуждении и назначении наказания; 

принимает меры о компенсации потерпевшим. Апелляционная палата 

рассматривает апелляции на решения палаты предварительного производства и 

судебной палаты. Секретарь осуществляет свои функции под руководством 

Председателя Суда и правомочен учреждать в своей структуре  Группу по 

оказанию помощи потерпевшим и свидетелям.  

В отношении преступления агрессии Суд будет осуществлять 

юрисдикцию после принятия внесенных поправок к Римскому Статуту, 

дополняющих Элементы преступлений. МУС обладает юрисдикцией только в 

отношении преступлений, совершенных после вступления Статута в силу для 

каждого государства-участника, осуществившего  его ратификацию или  

присоединившего к договору. В отношении обвиняемых разработана и 

действует концепция «сложного соисполнительства» (co-perpetration), согласно 

которой исполнителями признаются любые лица, действующие совместно при 

осуществлении общего плана, если их поведение стало «необходимым 

условием» наступления преступного результата. За эксцесс исполнителя другие 

соучастники преступления уголовной ответственности не подлежат.  

Статут не предусматривает назначение смертной казни, максимальное 

наказание – пожизненное заключение. Проблемы и издержки, оказывающие 

негативное влияние на деятельность МУС: право МУС повторно привлекать к 

уголовной ответственности в нарушение принципа, привлекать к уголовной 

ответственности глав государств и высших должностных лиц, осуществлять 

запросы о передаче (включая выдачу) лиц под его юрисдикцию, что 
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противоречит национальным законодательствам о выдаче собственных 

граждан. Россия отозвала свою подпись под Римским статутом после того, как 

МУС начал «изучение ситуации» на Украине. США в 2002 г. приняли Акт о 

защите американских служащих, предусматривающий возможность силового 

вмешательства для выведения своих граждан из-под возможной юрисдикции 

МУС.  

Несмотря на существующие проблемы, большинство стран, являются 

участниками Статута МУС. Именно создание постоянно действующего органа 

международного правосудия позволяет обеспечивать неотвратимость наказания 

за совершенные международные преступления и привлекать всех лиц, невзирая 

на их статусное положение в виновных в наиболее серьезных нарушениях прав 

человека даже в случае нежелания или неспособности национальных судов.  

 

  



52 

 

 

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

В разделе представлены вопросы для устного опроса студентов, 

задания для самостоятельной работы 

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Для очной (дневной) формы получения образования 

Семинарское занятие 1 

Тема 2. Международные преступления (2 часа) 

Понятие, сущность и особенности международных преступлений, 

совершенных индивидами их отличие от преступлений международного 

характера. Преступления против мира и преступление агрессии. Преступление 

геноцида, виды преступлений геноцида и элементы их составов. Преступления 

против человечности, его квалифицирующие признаки. Резолюция Генеральной 

Ассамблеи 74/187 от 18.12.2019 «Преступления против человечности». Военные 

преступления или серьезные нарушений Женевских конвенций (1949). Общие 

элементы составов военных преступлений. Международный терроризм: проблема 

его отнесения к международным преступлениям.  

 

Семинарское занятие 2 

Темы 3-4. Принципы международного уголовного правосудия. 

Международно-правовые стандарты правосудия, обращения 

с заключенными и несовершеннолетними, лишенными свободы (2 часа) 

Основные принципы международного уголовного правосудия. 

Специальные (отраслевые) принципы международного уголовного правосудия. 

Принцип индивидуальной уголовной ответственности. Иммунитет должностных 

лиц государства. Процессуальные принципы защиты прав участников 

международного уголовного судопроизводства, закрепленные в Уставах 

Нюрнбергского и Токийского Трибуналов; международных трибуналах ad hoc; 

гибридных и интернационализированных судах; Статуте Международного 

Уголовного Суда. Минимальные стандартные правила правосудия и обращения с 

заключенными.  

 

Семинарское занятие 3 

Темы 5. Нюрнбергский и Токийский трибуналы, Международные 

трибуналы ad-hoc: по бывшей Югославии и Руанде (2 часа)  

Правовые основы создания Нюрнбергского и Токийского трибуналов, цели, 

организационная структура, компетенция, процессуальная и судебная процедура, 

процессуальные права и гарантии обвиняемых и других участников судебного 

процесса. Значение Нюрнбергского и Токийского Международных Военных 

Трибуналов в формировании и развитии материальных и процессуальных основ 

международного уголовного правосудия. Международные трибуналы ad.hoc: 
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правовые основы создания, организационная структура, предметная, 

параллельная, территориальная юрисдикция, компетенция. Конкретизация 

Трибунала по бывшей Югославии элементов индивидуальной личной уголовной 

ответственности за совершение международных преступлений, расширение 

перечня международных преступлений, подпадающих под юрисдикцию МТБЮ. 

Концепция совместной преступной деятельности. Процессуальные права 

обвиняемого, меры защиты потерпевших и свидетелей. 

 

Семинарское занятие 4 

Тема 6. Гибридные (смешанные) органы международного уголовного 

правосудия (2 часа) 
Общая характеристика гибридных (смешанных) 

и интернационализированных уголовных судов. Специальный суд по Сьерра-

Леоне: правовые основы создания, организационная структура, особенности 

предметной юрисдикции, Правила процедуры и доказывания, порядок принятия 

решений, процессуальные права обвиняемого, меры наказания, проблемы 

правового статуса Специального суда по Сьерра-Леоне. Специальный трибунал 

по Ливану: правовая основа создания, организационная структура, предметная, 

территориальная и параллельная юрисдикция и применимое право, 

процессуальные права подозреваемого и обвиняемого. Порядок судебного 

разбирательства, в том числе заочного. Право потерпевшего на компенсацию. 

Коллегии с исключительной юрисдикцией в отношении серьезных преступлений 

в Восточном Тиморе, Смешанные суды на территории Косово: правовые основы 

создания, порядок назначения международных судей и прокуроров. Критерии 

различия гибридных (смешанных) уголовных судов, учрежденных на основании 

соглашений с ООН и Миссиями по поддержанию мира. 

 

Семинарское занятие 5 

Тема 7. Интернационализированные суды и специальные трибуналы, 

обладающие гибридной юрисдикцией (2 часа) 

Судебная палата по расследованию военных преступлений в Боснии 

и Герцеговине: правовые основы создания, структура, применимое право, 

юрисдикция, состав Суда, компетенция. Чрезвычайные Палаты в судах 

Камбоджи: правовые основы создания, применимое право, структурные 

подразделения, их состав. Предметная, территориальная и персональная 

юрисдикция. Проблемы механизма принятия решений, особенность уголовно-

процессуального регулирования судебного процесса другая специфика 

деятельности Чрезвычайных Палат. Устав Иракского специального трибунала по 

преступлениям против человечности: правовые основы учреждения, состав 

Трибунала, применимое право, предметная юрисдикция, ограниченная форма 

универсальной персональной юрисдикции, ограничительное условие участия 

международных судей. Проблемы обеспечения процессуальных прав и гарантий 

обвиняемым. Чрезвычайные африканские палаты в Дакаре (Сенегал): причины 

создания, их предметная юрисдикция и особенности. Дело об инциденте над 
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Локерби: (Шотландия): проблемы соотношения права международных 

организаций, права международной безопасности и мирных средств 

урегулирования споров. Дальнейшее развитие международно-правового го 

сотрудничества в борьбе с международным терроризмом. 

 

Семинарские занятия 6 

Тема 8. Международный уголовный Суд как закономерный этап 

в развитии международной уголовной юстиции (2 часа) 

Историко-правовые предпосылки создания Международного Уголовного 

Суда. Основные принципы и правила, применяемые при формировании и 

деятельности Международного Уголовного Суда. Состав Суда, его 

организационная структура, компетенция применимое право, концепция 

«сложного соисполнительства» (co-perpetration). Порядок осуществления 

судопроизводства, полномочия: Палаты предварительного производства, 

Судебной Палаты, Апелляционной Палаты, Секретариата, Обвинителя, правило 

(proprio motu). Система сдержек и противовесов в отношении деятельности 

прокурора. Предметная юрисдикция Суда по критерию времени (ratione temporis); 

территориальная юрисдикция, юрисдикция персональная (ratione personae) 

Критерии индивидуальной уголовной ответственности по Статуту МУС. 

Механизм осуществления юрисдикции МУС. Проблемы отнесения преступления 

агрессии к юрисдикции МУС, участия в Римском Статуте ведущих держав, 

политизации деятельности Суда, возникновение региональных судебных органов 

международного уголовного правосудия и др. 

 

Для заочной формы обучения 
 

Семинарское занятие 1  

Тема 2. Международные преступления (2 часа)  

Понятие, сущность и особенности международных преступлений, 

совершенных индивидами их отличие от преступлений международного характера. 

Преступления против мира и преступление агрессии. Понятие преступления 

геноцида, виды преступлений геноцида и элементы их составов. Понятие 

преступления против человечности, его квалифицирующие признаки. Резолюция 

Генеральной Ассамблеи 74/187 от 18.12.2019 «Преступления против 

человечности». Военные преступления или серьезные нарушений Женевских 

конвенций (1949) Общие элементы составов военных преступлений. 

Международный терроризм: проблема его отнесения к международным 

преступлениям. 
 

Семинарское занятие 2  

Темы 4-5. Принципы международного уголовного правосудия. 

Нюрнбергский и Токийский трибуналы, Международные трибуналы ad-hoc: 

по бывшей Югославии и Руанде (2 часа)  

Основные принципы международного уголовного правосудия. 

Специальные (отраслевые) принципы международного уголовного правосудия. 
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Принцип индивидуальной уголовной ответственности. Иммунитет должностных 

лиц государства. Процессуальные принципы защиты прав участников 

международного уголовного судопроизводства, закрепленные в Уставах 

Нюрнбергского и Токийского Трибуналов; международных трибуналах ad hoc; 

гибридных и интернационализированных судах; Статуте Международного 

Уголовного Суда. Правовые основы создания Нюрнбергского и Токийского 

трибуналов, цели, организационная структура, компетенция, процессуальная и 

судебная процедура, процессуальные права и гарантии обвиняемых и других 

участников судебного процесса. Значение Нюрнбергского и Токийского 

Международных Военных Трибуналов в формировании и развитии материальных 

и процессуальных основ международного уголовного правосудия. 

Международные трибуналы ad.hoc: правовые основы создания, организационная 

структура, предметная, параллельная, территориальная юрисдикция, компетенция. 

Конкретизация элементов индивидуальной личной уголовной ответственности за 

совершение международных преступлений, расширение перечня международных 

преступлений, подпадающих под юрисдикцию МТБЮ. Концепция совместной 

преступной деятельности. Процессуальные права обвиняемого, меры защиты 

потерпевших и свидетелей. 
 

Семинарское занятие 3 

Темы 6–7. Гибридные (смешанные) и интернационализированные 

органы международного уголовного правосудия (2 часа) 

Специальный суд по Сьерра-Леоне: правовые основы создания, 

организационная структура, особенности предметной юрисдикции, порядок 

принятия решений, процессуальные права обвиняемого, меры наказания, 

проблемы правового статуса Специального суда по Сьерра-Леоне. Специальный 

трибунал по Ливану: правовая основа создания, организационная структура, 

предметная, территориальная и параллельная юрисдикция и применимое право, 

процессуальные права подозреваемого и обвиняемого. Порядок судебного 

разбирательства, в том числе заочного. Коллегии с исключительной юрисдикцией 

в отношении серьезных преступлений в Восточном Тиморе, Смешанные суды на 

территории Косово: правовые основы создания, порядок назначения 

международных судей и прокуроров. Критерии различия гибридных (смешанных) 

уголовных судов, учрежденных на основании соглашений с ООН и Миссиями по 

поддержанию мира. 
Судебная палата по расследованию военных преступлений в Боснии и 

Герцеговине: правовые основы создания, структура, применимое право, 
юрисдикция, состав Суда, компетенция. Чрезвычайные Палаты в судах 
Камбоджи: правовые основы создания, применимое право, структурные 
подразделения, их состав. Предметная, территориальная и персональная 
юрисдикция. Проблемы механизма принятия решений, особенность уголовно-
процессуального регулирования судебного процесса. 

Устав Иракского специального трибунала по преступлениям против 
человечности: правовые основы учреждения, состав Трибунала, применимое 
право, предметная юрисдикция, ограниченная форма универсальной 
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персональной юрисдикции, ограничительное условие участия международных 
судей. Проблемы обеспечения процессуальных прав и гарантий обвиняемым. 
Чрезвычайные африканские палаты в Дакаре (Сенегал): причины создания, их 
предметная юрисдикция и особенности. Дело об инциденте над Локерби: 
(Шотландия): проблемы соотношения права международных организаций, права 
международной безопасности и мирных средств урегулирования споров. 
Дальнейшее развитие международно-правового сотрудничества в борьбе 
с международным терроризмом. 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ НА СЕМИНАРСКИХ 

ЗАНЯТИЯХ 

Задача 1. 
Дайте сравнительно-правовую характеристику Уставов Нюрнбергского 

международного военного трибунала (1945) Токийского Международного 
военного трибунала по Дальнему Востоку (1946).  

 

Задача 2. 
Изложите причины включения в работу программу Комиссии 

международного права темы «Преступления против человечества» (Резолюция 
Генеральной Ассамблеи 74/187 от 18.12.2019 «Преступления против 
человечности»), дайте краткую характеристику положениям, принятым в рамках 
проекта статей о преступлениях против человечности и наказания за них. 

 

Задача 3. 
Международный Суд ООН принял к рассмотрению дело по иску 

Ливийской Арабской Джамахирии против США и Великобритании (несмотря 
на возражение последних) в связи с инцидентом в Локерби по вопросам 
толкования Монрельской конвенции по борьбе с актами, направленными 
против безопасности гражданской авиации (1971). 

В чем заключается проблема соотношения права международных 
организаций, права международной безопасности и мирных средств 
урегулирования споров, вытекающая из предмета спора, поясните, почему Суд 
принял решение принять делу к производству? 

 

Задача 4. 
Можно ли согласиться с мнением судьи Международного Суда ООН 

Судья г-на Куиманса, который указал, что полномочия Совета Безопасности и 
Международного Суда достаточно четко различаются и не противоречат друг 
другу. Любое государство может обращать внимание Совета на ту или иную 
проблему, и Совет имеет право выражать свою точку зрения и определять, в 
какой мере эта проблема угрожает миру и безопасности. 

Точно так же любое государство имеет право представить на 
рассмотрение Международного Суда жалобу на другое государство, и только 
Суд имеет право решать, полномочен ли он, ее рассматривать? 
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Задача 5. 
Во время Нюрнбергского и Токийского процессов военные руководители 

нацисткой Германии в целях своей защиты приводили следующие аргументы: 
В период инкриминируемых в их отношении преступлений, международная 

уголовная ответственность за них еще не была установлена. В этой связи, закон 
обратной силы не имеет, следовательно, их нельзя привлекать к ответственности 
на основании Уставов Нюрнбергского и Токийского трибуналов. 

Обвиняемые ссылались на акт государственной власти и иммунитет как на 
обстоятельство, которое исключало бы возможность уголовной 
ответственности. Они не обязаны соблюдать верность государствам-
победителям, так как выполняли приказы вышестоящих руководителей, а 
Германия восстанавливала справедливость, нарушенную в результате первой 
мировой войны.  

По каким критериям были отвергнуты аргументы Трибуналом? 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Причины, обуславливающие учреждение МУС:  
1. Создание постоянного и независимого Суда, способного рассматривать 

все международные преступления, включая международный терроризм.  
2. Необходимость постоянного и независимого Суда, способного 

рассматривать все международные преступления.  
3. Создание универсального и устойчивого судебного механизма для 

привлечения к ответственности преступников, избежавших осуждения 
национальными судами.  

4. Осуществление уголовного преследования преступников, 
подозреваемых в совершении международных преступлений, способствовало 
бы воспрепятствованию к рассмотрению в Суде дел граждан любых государств. 

 

2. Источники формирования Международного Уголовного Суда:  
1. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания за 

него (1948) и Консультативное заключение Международного Суда ООН 
(28.05.1951) «Оговорки к Конвенции о преступлении геноцида и наказания за 
него». 

2. Женевские конвенции о защите жертв войны (1949) и Дополнительный 
Протокол II к ним (8/06/1977). 

3. Проект Кодекса преступлений против мира и безопасности 
человечества  

4. Конвенция о неприменении и срока давности к военным 
преступлениям и преступлениям против человечества (1968) 

5. Конвенция против транснациональной организованной преступности 
6. Конвенция о пресечении преступления геноцида и наказания за него 

(1973). 
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3. Основные принципы и правила, применяемые при формировании 

и деятельности Суда:  
1. Complementarity principle  
2. The ne bis in idem principle.  
3. The principle «aut dedere aut judicare».  
4. The principle «nullum grimen sine lege».  
5. The principle of implementing case-law.  
6. Subsidiarity principle. 
7. The principle of compensation for damage to victims. 

 
4. Принцип «дополняемости», применяемый при формировании и 

деятельности Международного Уголовного Суда означает: 
1.Возможность МУС проведения параллельного расследования 

международных преступлений наряду с национальными судебными органами. 
2. Осуществить уголовное преследование должным образом, если 

национальные судебные органы не желают осуществить уголовное 
преследование лица к уголовной ответственности за преступления, 
подпадающие под юрисдикцию МУС. 

3. Осуществить уголовное преследование должным образом, если 
национальные судебные органы не способны осуществить уголовное 
преследование лица к уголовной ответственности за преступления, 
подпадающие под юрисдикцию МУС. 

 
5. Правом обращения в Суд с просьбой возбудить расследование 

обладают:  
1. Государство-участник Статута МУС. 
2. Государство-участник Устава ООН. 
3. Совет Безопасности ООН. 
4. Прокурор МУС по собственной инициативе. 
 
6. В каком документе зафиксированы принципы международного 

сотрудничества в области осуществления правосудия в отношении лиц, 
совершивших военные преступления и преступления против 
человечества: 

1. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за 
него (1948)  

2. Резолюция 3074 (XXVIII) ГА ООН от 3 декабря 1973. 
3. Резолюция 2074 (XXVIII) ГА ООН от 3 декабря 1948. 

 
7. Международный Военный Трибунал для суда и наказания главных 

военных преступников европейских стран оси (МВТ) (Нюрнбергский 
трибунал) носит такое название потому, что; 

1. Предметом судопроизводства является «военные преступления». 
2. Трибунал состоял из представителей военного командования Держав-

победителей. 3. Название предусмотрено международным правом.  

  

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/3074(XXVIII)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/3074(XXVIII)
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8. Юрисдикция Международного военного трибунала: 
1. Преступления против мира (планирование, подготовка, развязывание или 

ведение агрессивной войны или войны в нарушение международных договоров); 
2. Преступления агрессии 
3. Военные преступления  
4. Преступления против человечности  
 
9. Организационная структура МТБЮ: 
1. Камеры, включающих две Судебные камеры и Апелляционную камеру. 
2. Камеры, включающих три Судебные камеры и Апелляционную камеру. 
3. Обвинитель.  
4. Секретариат, обслуживающий камеры и Обвинителя. 
5. Секретариат, обслуживающий Обвинителя. 

 
10. Состав Камер МТБЮ: 
1. 16 постоянных независимых судей. 
2. 14 постоянных независимых судей. 
3. 9 независимых судей (ad liteм). 
4. 14 независимых судей (ad liteм). 
 
11. Состав судей в камерах в МТБЮ: 
1. Судебная камера в составе трех судей. 
2. Судебная камера в составе 6 судей. 
3. Судебная в составе трех постоянных судей и в любой период максимум 

шесть независимых судей. 
 
12. Состав Апелляционной камеры в МТБЮ: 
1. Пять постоянных судей, три из них – постоянные судьи МТБЮ, два – 

постоянные судьи Международного уголовного трибунала по Руанде. 
2. Семеро постоянных судей, пять из них – постоянные судью МТБЮ, два – 

постоянные судьи Международного уголовного трибунала по Руанде. 
 
13. Полномочия, которыми не обладают судьи «ad liteм»: 
1. Не принимают правила процедуры и доказывания согласно статье 15 

Устава.  
2. Не участвуют в рассмотрении обвинительного заключения согласно 

статье 19 Устава. 
3. Не консультируют Председателя в отношении распределения судей 

согласно статье 14 Устава или в отношении помилования или смягчения 
приговора согласно статье 28 Устава.  

4. Не имеют права быть избранными на должность Председателя Трибунала 
или председательствующего судьи Судебной камеры и не имеют права голосовать 
при их выборах согласно статье 14 Устава 

5. Не обладают полномочиями выносить судебные решения в ходе 
досудебного разбирательства не только по делам, для рассмотрения которых они 
были назначены, но и по другим делам. 
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14. Какие дополнительные виды преступлений против человечества, 

указанные в перечне Устава Нюрнбергского Трибунала были включены в 

Устав МТБЮ: 
8. Убийства. 
9. Истребление. 
10. Порабощение. 
11. Ссылка и другие жестокости, совершенные в отношении 

гражданского населения до или во время войны, или преследования по 
политическим, расовым или религиозным мотивам. 

12. Заключение в тюрьму. 
13. Пытки. 
14. Изнасилования и другие бесчеловечные акты.  
 

15. Структура Международного трибунала по Руанде: 
5. Камеры, включающие три Судебные камеры и Апелляционную 

камеру. 
6. Камеры, включающие две Судебные камеры и Апелляционную 

камеру.  
7. Обвинитель.  
8. Секретариат.  

 

16. Категории гибридных (смешанных) судебных органов:  
4. Специальные суды, созданные в соответствии на основе 

международных договоров государств с ООН.  
5. Суды, формируемые временными администрациями ООН на 

территориях государств, где проводятся миротворческие операции. 
6. Суды созданные на основе международных договоров государств с 

ООН под эгидой Временной Администрации. 
  

17. Интернациональные суды: 
1. Национальные суды, к юрисдикции которых специальными решениями 

отнесено правосудие по делам о международных преступлениях с участием 
международных судей и иных участников уголовного судопроизводства.  

2. Учреждены и сформированы в порядке, предусмотренном 
внутригосударственным законодательством 

3. Учреждены и сформированы в порядке, предусмотренном 
внутригосударственным законодательством и международным правом. 

4. Материально-правовую и процессуальную основу их деятельности 
составляет внутригосударственное уголовное и уголовно-процессуальное 
право.  

5. Участие в их деятельности принимают международные судьи 
и обвинителей наряду с национальными судьями и обвинителями.  

6. Участие в их деятельности принимают только международные судьи 
и обвинители.  
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18. Чрезвычайные палаты в судах Камбоджи для преследования 

за преступления, совершенные в период Демократической Кампучии:  
1. Судебная палата и Палата Верховного суда. 
2. В состав Судебной палаты входит три камбоджийских и два 

международных судьи. 
3. В состав Судебной палаты входит два камбоджийских и три 

международных судьи.  
4. В состав Палаты Верховного суда состав - четыре камбоджийских и 

три международных судьи. 
5. Палата Верховного суда является апелляционной и последней 

апелляционной и последней инстанцией. Решения принимаются 
«квалифицированным» большинством. 

 
19. Структура Чрезвычайных палат (сообвинители):  
1. Сообвинители – один камбоджийский и один международный.  
2. Сообвинители – два камбоджийских и один международный. 
3. Полномочны инициировать подготовительные расследования, 

формулируют обвинения, открывают судебное следствие и, когда это следствие 
приводят к преданию обвиняемого суду в Чрезвычайных палатах, ведут 
уголовное преследование в судебном заседании апелляционном процессе. 

 

20. Юрисдикция ratione materiae Чрезвычайных палат в Камбодже: 
1. Преступления геноцида.  
2. Преступления против человечности. 
3. Серьезные нарушения Женевских конвенций (1949). 
4. Военные преступления.  
5. Уничтожение культурных ценностей в ходе вооруженного конфликта. 
6. Преступления против лиц, пользующихся международной защитой, 

совершенные при обстоятельствах, запрещенных Венской конвенцией 
о дипломатических сношениях (18.04.1961). 

7. Некоторые преступления в соответствии с камбоджийским правом: 
убийства, пытки преследования за религиозные убеждения.  

 

21. Территориальная юрисдикция Международного Уголовного Суда 
Суд может осуществлять свои функции: 
1. на территории любого государства-участника Статута. 
2. на территории любого государства-члена ООН. 
3. на основе специального соглашения – на территории любого иного 

государства.  
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23. Юрисдикция персональная (ratione personae) МУС: 
1. Суд обладает юрисдикцией в отношении любого физического лица, 

которое совершило преступление, подпадающее под его юрисдикцию, за 
исключением лиц, не достигших 18-летнего возраста в момент совершения 
деяния. 

2. Суд обладает юрисдикцией в отношении любого физического лица, 
которое совершило преступление, подпадающее под его юрисдикцию, за 
исключением лиц, не достигших 20-летнего возраста в момент совершения 
деяния: 

Категории лиц, подпадающих по юрисдикцию Суда  
лица – граждане государства – участника Статута, совершившие 

преступления на территории государства – участника; 
любые лица, совершившие преступления на территории государства – 

участника Устава ООН; 
любые лица, совершившие преступления на территории государства – 

участника Статута; 
лица – граждане третьего государства, совершившие преступления на 

территории государства – участника Статута; 
любые лица, если Совет Безопасности передает ситуацию Прокурору 

Суда на основании главы VII Устава ООН; 
лица, совершившие преступления на территории государства, не 

являющегося участником Статута, если оно признает юрисдикцию Суда ad hoc 
в отношении конкретного преступления. 

 
23. Основные функции Судебной палаты МУС: 

1. Осуществляет подготовку дела к слушанию. 
2. Проводит справедливое судебное разбирательство дела в разумных 

сроках, при соблюдении прав обвиняемых. 
3. Применяет меры защиты по отношению к обвиняемым, свидетелям, 

потерпевшим и конфиденциальной информации. 
4. Принимает меры об оправдании или осуждении и назначении 

наказания. 
5. Организует направление осужденных для отбывания наказания в места 

лишения свободы. 
6. Принимает меры о компенсации потерпевшим. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

И ВЫПОЛНЕНИЮ УПРАВЛЯЕМОЙ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Целью управляемой самостоятельной работы является повышение 

конкурентоспособности обучающихся посредством формирования у них 

компетенций самообразования.  

Основными направлениями самостоятельной работы являются: 

первоначально подробное ознакомление с программой учебной 

дисциплины; 

ознакомление со списком рекомендуемой литературы по учебной 

дисциплине в целом и ее темам, наличие ее в библиотеке университета и других 

доступных источниках, изучение основной литературы по теме, подбор 

дополнительной литературы;  

изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет 

специальной литературы, консультаций; 

подготовка к семинарским занятиям по специально разработанным 

планам семинарским занятий с изучением основной и дополнительной 

литературы; 

подготовка к выполнению диагностических форм контроля (коллоквиум, 

тесты, контрольные работы и т.п.); 

подготовка к экзамену. 

При изучении учебной дисциплины «Международное уголовное 

правосудие» применяются следующие основные формы и методы организации 

управляемой самостоятельной работы:  

использование теоретических знаний для аргументированного решения 

конкретных правовых казусов; 

формирование навыков самостоятельной ориентации в национальном 

законодательстве; 

умение анализировать правоприменительную практику;  

подготовка и участие в активных формах учебно-исследовательской 

деятельности; 

формулирование и обоснование своей точки зрения по спорным 

вопросам. 

При изучении учебной дисциплины рекомендуется использовать 

следующие формы организации управляемой самостоятельной работы: 

решение практических задач и тестов в аудитории во время проведения 

семинарских занятий под контролем преподавателя; выполнение контрольных 

работ; подготовка устных выступлений по индивидуальным темам. 

При подготовке самостоятельной контрольной работы обучающимся 

рекомендуется проводить самостоятельный подбор соответствующих 

международных документов, нормативных правовых актов, учебной 

и специальной литературы.  
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Перечень тем управляемой самостоятельной работы 

Тема 2. Становление понятий «международные преступления», 

тенденции их развития в современном международном праве. 

Тема 4. Значение основных и специальных принципов в формировании 

материальных и процессуальных норм в системе международного уголовного 

правосудия. 

Тема 5. Роль Нюрнбергского и Дальневосточного трибуналов в 

становлении и развитии правовых механизмов международного уголовного 

правосудия. 

Тема 6. Создание и функционирование международных уголовных 

трибуналов ad hoc и их значение в обеспечении принципа неотвратимости 

наказания за совершенные международные преступления. 

Тема 7. Гибридные (смешанные) суды, их особенность и специфика. 

Тема 8. Международный Уголовный Суд - как постоянно действующий 

орган международного уголовного правосудия. 
 

Примерные задания для выполнения уср 

1. Понятие и характеристика международных преступлений в Уставах 

Нюрнбергского Международного Военного Трибунала и Международного 

Военного Трибунала для Дальнего Востока; проекте Кодекса преступлений 

против мира и безопасности человечества (1996), Трибуналах по бывшей 

Югославии, Руанде, Статуте Международного Уголовного Суда? 

2. Принцип индивидуальной ответственности лиц, совершивших 

международное уголовное преступление, его формирование и становление 

в современном международном праве?  

3. Принципы, касающиеся иммунитета должностных государства 

от иностранной уголовной юрисдикции (Текст проектов статей об иммунитете 

должностных государства от иностранной уголовной юрисдикции (2022)). 

4. Принципы международного сотрудничества в области осуществления 

правосудия в отношении лиц, совершивших военные преступления 

и преступления против человечества: их характеристика? 

5. Характеристика Концепции «совместной преступной деятельности» 

(«joint criminal enterprise» – JCE) по МТБЮ? 

6. Критерии отличий трибуналов МТБЮ и МРТ от Нюрнбергского 

и Токийского трибуналов? 

7. Гибридные (смешанные) суды и трибуналы, их отличие от трибуналов 

ad-hoc? 

8. Дело об инциденте над Локерби: проблемы объективного судебного 

разбирательства в рамках международного уголовного правосудия соблюдения 

процессуальных прав участников судопроизводства, защиты прав 

индивидуумов и народов. 

9. Почему страны решили учредить Международный уголовный суд? Чем 

он отличается от других судов?  

https://www.un.org/ru/law/icc/qa.shtml#qa1
https://www.un.org/ru/law/icc/qa.shtml#qa1
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10. Предметная юрисдикция Международного Уголовного Суда, условия 

подпадания под юрисдикцию МУС, преступления агрессии в Статуте МУС?  

11. Проблема отнесения международного терроризма к международному 

преступлению?  

12. Каково значение Элементов преступлений и Правил процедуры и 

доказывания и могут ли они менять цель Статута МУС?  

13. Критерии отличия МУС от специальных трибуналов по бывшей 

Югославии и по Руанде?  

14. Система сдержек и противовесов в деятельности Канцелярии 

Прокурора в МУС?  

15. Издержки в деятельности МУС и пути повышения эффективности его 

работы? 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Понятие, сущность, особенности института международного 

уголовного правосудия, его становление и развитие. 

2. Ретроспектива становления и развития понятия «международные 

преступления» их отличие от преступлений международного характера. 

3. Классификация и модернизация понятий международных 

преступлений в международно-правовых документах. 

4. Резолюция Генеральной Ассамблеи 74/187 от 18.12.2019 

«Преступления против человечности». 

5. Международный терроризм, пытки, пиратство как международные 

преступления: правовые аспекты.  

6. Принцип индивидуальной ответственности лиц, совершивших 

международное уголовное преступление, его формирование и становление 

в современном международном праве.  

7. Принципы, касающиеся иммунитета должностных государства 

от иностранной уголовной юрисдикции (Текст проектов статей об иммунитете 

должностных государства от иностранной уголовной юрисдикции (2022)). 

8. Система принципов обеспечения беспристрастного и объективного 

международного уголовного судопроизводства в Статуте Международного 

Уголовного Суда. 

9. Принципы международного сотрудничества в области осуществления 

правосудия в отношении лиц, совершивших военные преступления 

и преступления против человечества.  

10. Роль и значение Нюрнбергского и Токийского трибуналов 

в формировании системы международного уголовного правосудия. 

11. Международные уголовные трибунала ad hoc: по бывшей Югославии 

(МТБЮ) и Руанде (МУТ): история создания, основные принципы 

формирования и деятельности. 

12. Критерии отличий трибуналов МТБЮ и МРТ от Нюрнбергского 

и Токийского трибуналов. 

https://www.un.org/ru/law/icc/qa.shtml#qa7
https://www.un.org/ru/law/icc/qa.shtml#qa7
https://www.un.org/ru/law/icc/qa.shtml#qa11
https://www.un.org/ru/law/icc/qa.shtml#qa11
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13. Специальный суд по Сьерра-Леоне. 

14. Специальный Трибунал по Ливану. 

15. Коллегии с исключительной юрисдикцией в отношении серьезных 

преступлений в Восточном Тиморе. 

16. Смешанные суды на территории Косово. 

17. Критерии различия смешанных (гибридных) уголовных судов, 

учрежденных на основании соглашений с ООН и Миссиями по поддержанию 

мира. 

18. Судебная палата по расследованию военных преступлений в Боснии 

и Герцеговине. 

19. Чрезвычайные палаты в судах Камбоджи. 

20. Устав Иракского специального трибунала по преступлениям против 

человечности. 

21. Чрезвычайные африканские палаты в Дакаре (Сенегал). 

22. Дело об инциденте над Локерби. 

23. Ретроспектива создания Международного Уголовного Суда. 

24. Принцип дополняемости (комплементарности) Международного 

Уголовного Суда. 

25. Канцелярия Прокурора и правило proprio motu. Система сдержек 

и противовесов. 

26. Критерии индивидуальной уголовной ответственности по Статуту 

МУС. 

27. Концепция «сложного соисполнительства» (co-perpetration).  

28. Международный Уголовный Суд: правовые и организационные 

аспекты повышения его эффективности в резолюциях Генеральной Ассамблеи 

ООН. 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ  

1. Юрисдикция в международном праве. Уголовная юрисдикция и ее 

принципы. 

2. Проблемы универсальной юрисдикции. Международная практика 

относительно универсальной юрисдикции. 

3. История развития международной уголовной юстиции. 

4. Формирующаяся система международной уголовной юстиции. 

5. Классификация международных уголовных трибуналов и судов. 

6. Проблема исключений из иммунитетов высших должностных лиц 

государства.  

7. Личная уголовная ответственность в международном праве. 

Нюрнбергские принципы. 

8. Нюрнбергский военный трибунал. История учреждения. Правовая 

основа, юрисдикция, процесс. 

9. Состав и композиция МВТ. Особенности судопроизводства. 

10. Принципы международного уголовного судопроизводства примере 

МВТ. Трибунал для Дальнего Востока (Токийский): правовая основа, 

юрисдикция, процесс. 

11. Международный уголовный трибунал для бывшей Югославии 

(МТБЮ). Правовая природа и юрисдикция.  

12. Международный уголовный трибунал по Руанде (МУТР). 

13. Международные трибуналы ad hoc. Особенности их создания, 

правовая основа, цели. Понятие «приоритетной» юрисдикции.  

14. Международный уголовный суд как новый этап в развитии 

международной уголовной юстиции. История создания.  

15. Юрисдикция Международного уголовного суда.  

16. Условия наступления юрисдикции МУС.  

17. Организационная структура МУС.  

18. Цели и принципы МУС. Принцип комплементарности МУС. 

19. Проблематика разработки определения агрессии. 

20. Международная правосубъектность МУС. 

21. Международный уголовный суд и формирующаяся система 

международной уголовной юстиции.  

22. Право, применяемое МУС.  

23. Проблемы имплементации Римского Статута. 

24. Международные суды cо смешанной правовой природой. 

(Cпециальный суд по СьерраЛеоне, Специальный трибунал по Ливану, 

Чрезвычайные палаты в судах Камбоджи, иные – по выбору). 

25. Сотрудничество государств с международными уголовными 

трибуналами и МУС.  
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26. Проблемы выдачи и передачи подозреваемых в международном 

уголовном процессе. Исполнение ордеров об аресте.  

27. Практика Международного суда ООН в области сотрудничества 

в уголовно-правовой сфере. 

28. Понятие международных преступлений индивидов. Отличие 

от преступлений международного характера. 

29. Виды международных преступлений.  

30. Проблематика понятия преступления агрессии в качестве преступного 

деяния индивида. 

31. Преступление геноцида. 

32. Военные преступления. 

33. Преступления против человечности. 

34. Международное уголовное правосудие и проблема соотношения 

интересов юстиции и задач по поддержанию мира. 

35. Проблемы универсальности МУС и его эффективности. 

36. Деятельность МУС на современном этапе. 
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